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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 

заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном языке 

(английском) с последующим применением в профессиональной деятельности и практических 

навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 
Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области; 
2. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении; 
3. Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного общения 

в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения письменных 

текстов (академического письма); 
4. Знание лексических и грамматических единиц и их использования при порождении и 

восприятии иноязычных высказываний; 
5. Построение логичных высказываний (устных и письменных) в профессиональной 

коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при чтении, 

письме и аудировании;  
6. Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с 

медиацией  в сфере профессиональной коммуникации. 
 

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 – 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 

Коммуникация УК-4  
Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Способен 

применять современные 

коммуникативные правила 

и этику речевого общения, 

правила делового этикета. 

Знать: современные 
коммуникативные 
технологии на русском и 
иностранном языках; 
существующие 
профессиональные 
сообщества для 
профессионального 
взаимодействия 
Уметь: вести диалог, 
соблюдая нормы речевого 
этикета, используя 
различные стратегии, 
выстраивать монолог 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

Знать: правила и 
закономерности личной и 
деловой устной и 
письменной коммуникаци 
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устной и письменной 

формах на государственном 

языке РФ ( иностранном(-
ых) языках). 

Уметь: пременять 

методику межличностного 

делового общения на 

русском и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных 

языковых форм, средств и 

современных 

коммуникативных 

технологий 
УК-4.3. Использует 

информационно-
коммуникационные 

технологии в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

Знать: современные 

средства информационно-
коммуникационных 

технологий 
Уметь: применять на 

практике коммуникативные 

технологии, методы и 

способы делового общения 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 
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 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
144 36 36 36 36 

Лекционные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 144 36 36 36 36 

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 108 27 27 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 36 9 9 9 9 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет зачет зачет 

зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 288 72 72 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

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
 

Модуль 1 (Семестр 1) 
Раздел 1.  
Personality 32 14 18   18     

 

Тема 1.1.  
Grammar: present simple 
and present continuous; 
question forms. 
Personality types  

11 5 6   6     

 

Тема 1.2.  
Measuring personality  

11 5 6   6     
 

Тема 1.3.  
Charisma 10 4 6   6     

 

Раздел 2.  
Travel 31 13 18   18     

 

Тема 2.1.  
Grammar: present perfect 
and past simple. Tourism 
and traveling.  

15 5 10   10     

 

Тема 2.2 
Explorers. Case: travel 
organization. 

16 8 8   8     
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 2) 
Раздел 3.  
Work 

32 14 18   18     
 

Тема 3.1.  20 6 14   14      
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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
 

Grammar: present perfect 
simple and continuous. 
Jobs.  
Тема 3.2.  
CV 

12 8 4   4     
 

Раздел 4.  
Language. 

31 13 18   18     
 

Тема 4.1.  
Grammar: future forms, 
first conditional. 

15 5 10   10     
 

Тема 4.2.  
Learning languages   

16 8 8   8     
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 3 (Семестр 3) 
Раздел 5.  
Business and advertising  32 14 18   18     

 

Тема 5.1.  
Grammar: second 
conditional, comparison. 
Advertising.  

16 8 8   8     

 

Тема 5.2.  
Grammar: Past continuous, 
past perfect. Business. 

16 6 10   10     
 

Раздел 6.  
Design and trends 

31 13 18   18     
 

Тема 6.1.  
Grammar: modals, present 
deduction. Design. 

16 8 8   8     
 

Тема 6.2.  
15 5 10   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
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
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Grammar: expressions of 
quantity, inf initives and -
ing forms. Trends. 
Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 4 (Семестр 4) 
Раздел 7.  
Education 

32 14 18   18     
 

Тема 7.1.  
Grammar: defining 
relative clauses, relative 
clauses.  

16 8 8   8     

 

Тема 7.2.  
Education. 

16 6 10   10     
 

Раздел 8.  
Arts and media 

31 13 18   18     
 

Тема 8.1.  
Grammar: reported speech. 

16 8 8   10     
 

Тема 8.2.  
Arts and media. 

15 5 10   8     
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет c оценкой 

Общий объем, часов 288 108 144   144      
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Personality 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present simple and present continuous. Personality types. Measuring personality. 
Charisma.  
 

Тема 1.1. Grammar: present simple and present continuous; question forms. 
Personality types. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present simple and present continuous. Чтение, аудирование, письмо по теме 

Personality types. 

 

Тема 1.2. Measuring personality. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Measuring personality. 
Тема 1.3. Charisma 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Charisma 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
Тема практического занятия 1.1: Grammar: present simple and present continuous; 

question forms. 
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Underline the correct verb forms in this article. 
lf you are the President of the USA, what do you do/ are you doing when you lose your job? The 

answer is easy. You start/are starting giving talks about being the President! That's what's happened to 
Bill Clinton. He makes/'s making between nine and ten million dollars a year by giving speeches all over 
the world, from Australia to Egypt. This compares/is comparing well with the $200,000 salary a year he 
received as President of the USA. With around 350 talks a year, his present schedule means that he 
probably gives/ is probably giving a talk somewhere in the world at the same tlme as you read/are 
reading this. Currently, he also tries/'s also trying to raise even more money for his charity which he 
runs/is running to combat HIV/Aids. 

2. Write the missing question words.  

Where / Does/ Have/ ls /How /Are/ Do /What /Why/ When  

How reliable are the tests you use?  

________exactly do psychiatrists do? 

________you done any of these exercises? 

________ you ever get impatient?  

________are you from? 

________are you changing jobs? 
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________they living in Thailand now? 

_________he expect to be late? 

_________is Michael studying at the moment?  

_________long have you lived here? 

_________were you last in London? 

_________he easily annoyed?  

 

3. Complete this email to your friend called Jules. Use the words to write sentences in 
the present simple or the present continuous.  

Hi Jules 
how / you? 

How are you?                                                          . 
I / work / in the office /the moment  
________________________________________ 
but my boss always / lunch / 12 
________________________________________  
… so I / write / you while he's out.  
_________________________________________ 
you / have / good time / Barcelona at the moment?  
_________________________________________ 
what / you / think of your course?  
_________________________________________ 
how / weather?   
_________________________________________ 
it/ rain / here!  
_________________________________________ 
Wish I was with you! Love Rachel  
 

Тема практического занятия 1.2: Personality types.  
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Underline the correct adjective in each sentence. 
• Jonathan is such a sensible/ sensitive boy. He always does what the teacher asks ano never gets 

into trouble. 
• He's so adventurous/ambitious that he said he intended to be the boss in two vears time!  
• To avoid any mistakes, we need to be serious/ cautious in a situation like this and not make 

decisions too quickly. 
• Be energetic/assertivel Make a decision and stick to it! 
• I like your new girlfriend. She's sociable without bei ng too talkative / easy-going. 
• I think all older brothers tend to be quite bossy/ self-confident. They usually tell their younger 

brothers what to do. 
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• He isn't energetic/creative because of his father. It must be because of his mother. She was 
always making things or painting. 

• lntroverts tend to be organised/hard-working in their approach - they like to know where 
everything is and make sure it goes back in its correct place. 

 

2. How many of these adjectives can be directly translated into your language? What 
is the closest translation for the others? 

• Sensitive____________________________________ 
• Sensible____________________________________ 
• Open-minded________________________________ 
• Hard-working________________________________ 
• Easy-going__________________________________ 
• Moody_____________________________________ 
• Even-tempered_______________________________   
• Strong-willed________________________________ 

Тема практического занятия 1.3: Measuring personality.  
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Complete these questions about Carl Jung. 
• Who was Carl Jung                                                ? 

Carl Jung was a Swiss psychiatrist.  

• Where                                                                     ?  
He studied medicine at the University of Basel.  

• What                                                                       ? 
He specialised in psychiatric medicine.  

• What                                                                       ? 
He developed ideas about personality types.  

• How many                                                              ? 
He identified two personality types.  

• Who                                                                       ? 
Introverts don't like large crowds. 

•  What                                                                     ? 
Extroverts form close relationships. 

• How influential                                                     ? 
Jung was very influential. 

• Which                                                                    ? 
He wrote The Undiscovered Self in 1957.  
 

2. Do you believe your handwriting can tell you about vour personality? Take this test 
and find out!  

• Write your signature (or two words) in the square below.  
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• Now answer these five questions about your handwriting.  
1) Does your handwriting 

a) fill the box? 
b) fill half the box? 
c) fill a small part of the box?  

2) Do the letters 
a) point to the right? 
b) go straight up and down?  
c) point to the left?  

3) ls there space between the two words?  
a) No.  
b) Not much.  
c) Yes, a lot. 

4) Did you underline the signature with  
a) lots of lines?  
b) one line? 
c) no lines?  

Тема практического занятия 1.4: Charisma.  
Форма практического задания: практический практикум. 
Вопросы для обсуждения: 

1. What role does the charisma play in your life?  
2. Is charisma the most important quality to possess if you want to be successful in your career?  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
форма рубежного контроля – доклад: 
Примерный перечень тем для подготовки доклада: 
1. Are men or women better at listening? 
2. Are men or women better at taking decisions? 
3. Are men or women more inspiring? 
4. Are men or women better at getting the best out of people? 
5. Are men or women better organisers? 

 
РАЗДЕЛ 2. Travel. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling. Explorers. Case: travel 
organization. 

Тема 2.1. Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect and past simple. Чтение, аудирование, письмо по теме: Tourism and 
traveling. 

 

Тема 2.2. Explorers. Case: travel organization. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Чтение, аудирование, письмо по теме: Explorers. Case: travel organization. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
Тема практического занятия 2.1: Grammar: present perfect and past simple.  
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Write these verbs in the quiz below in the past simple. Afterwards test your own 
knowledge and complete the quiz. 
 

be                            reach                             lead                         make                                      sail 

 
Who_____________________ the South Pole first?  

a) Robert Scott 
b) Roald Amundsen 
c) Richard Branson  

Who______________________the first expedition westwards from Europe to Asia via the Pacific?  

a) Ferdinand Magellan  
b) Marco Polo 
c) Vasco da Gama  

Who________________________the second man on the moon?  

a) Yuri Gagarin 
b) Neil Armstrong 
c) Edwin Aldrin  

Who_________________________to America first?  

a) The Vikings 
b) Christopher Columbus 
c) James Cook  

Which European first___________________contact with the continent of Australia?  
a) Thor Heverdahl 
b) Captain James T Kirk 
c) Captain James Cook  

Тема практического занятия 2.2: Tourism and traveling. 
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read the clues below and write the missing travel words in this crossword.  
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Across  

1. The place you travel to.  
4. The place where bags are checked for illegal items.  
6.  To go on a journey 
7. A kind of journey. 
8. The industry which helps people to Bo on holiday.  
10. You pay this to protect yourself on holiday.  

Down  
1. Papers with official information for travel (e.g. passport, tickets, visa).  
2. To live in a place for a temporary period.  
3. You have this to protect against a disease.  
5. A special place to see (e.g. famous monumenr, building, palace).  
9. To come together with new people on holiday.  

 
Тема практического занятия 2.3: Explorers. 
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read this biography about the travel writer, Bruce Chatwin. Complete the timeline of 
his life with events 1-9. See the example. 

Bruce Chatwin was born on 13 May 1940 but his interest in writing grew later on in his life. He started 
his career at the auction house Sotherby's, where he soon became the expert on lmpressionist art. But in 
1964 he went on a journey to Ethiopia and his interest in archaeology began. He studied archaeology for 
a year at university but found , academic study boring and left.  

ln 1972 The SundayTimes Magazine employed him to write about art and architecture. The job 
improved l his writing skills and also gave him the chance to travel. In 1977 he flew to Patagonia. He 
spent six months there and wrote the highly successful book ln Patagonia.  

Chatwin carried on writing both fiction and travel books for the rest of his life, including the 
famous Songlines about the Aborigines in Australia. In his career Chatwin received praise for his story-
telling abilities and criticism from others for not telling the truth in his books. In the late 1980s Chatwin 
developed AIDS and died in 1989.  
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1. Went to Ethiopia  
2. Died 
3. Became a journalist 

4. Chatwin born       
5. Worked at Sotherby's 
6. Wrote his first book 
7. University for a year  
8. Wrote Songlines 
9. Travelled to Patagonia  

 
Тема практического занятия 2.4: Case: travel organization.  
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти информацию 

о них. Результатом проекта должна стать презентация маршрута на английском языке. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
форма рубежного контроля – эссе 
Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Virtual tourism is the best way of travelling  
2. Educational trips really broaden horizons. 
3. A famous explorer and his/her achievements.  

РАЗДЕЛ 3. Work 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. CV 
Тема 3.1. Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect simple and continuous. Чтение, аудирование, письмо по теме: Jobs. 

 

Тема 3.2. CV. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Отработка навыков самопрезентации на английском языке. Написание резюме. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 
Тема практического занятия 3.1: Grammar: present perfect simple and continuous. 
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Underline the correct form of the verb. 
• I 've done/'ve been doing my essay and handed it in. 
• I 've done/'ve been doing my essay and I still need to write the conclusion. 
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• They 've replied/'ve been replying to all one hundred people so that's an end to it. 
• He 's talked/'s been talking on the phone since I0 o'clock so I haven't been able to see him yet. 
• How much money have you spent/have you been spending since last week? 
• How long have you waited/have you been waiting for their decision? Why don't you give them a 

call and ask for their answer? 
• We 've always used/been using this type of computer. 
• No-one has ever complained/been complaining before. 
• The photocopier 's broken/'s been breaking down again. That's the fifth time this month. 
• How many people have applied/have been applying so far? 

 
2. Underline the correct phrase.  

• I've been writing and sending letters already/all day.  
• We've employed twenty new workers in the last three weeks /for months.  
• You've answered five questions in the last hour/for an hour.  

• I've been asking them about this for days/three times.  

• They asked me really difficult questions at the interview /over the interview.  

•  She's had lots of interviews over the years/hour. 

• They've interviewed 10 people in three hours/ all day long.  

• He's been waiting since over two hours/B o'clock this morning.  
 

Тема практического занятия 3.2: Jobs. 
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Профессии: студенты готовят доклад с презентацией на английском языке про любую 

профессию. В ходе выполнения задания необходимо ознакомиться с 

квалификационными требованиями к выбранной профессии, провести анализ рынка 

труда, уровня заработной платы. Возможен групповой формат работы. 

Тема практического занятия 3.3: CV. 
Форма практического задания: практический практикум. 

1. CV: каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском языке, 

описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К CV необходимо 

подготовить эссе на тему «Why should I work here?", которое студенты будут 

представлять на занятии вместе со своим резюме. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
форма рубежного контроля – эссе 
Примерный перечень тем для подготовки эссе: 
1. A dream job. 
2. Trainings. Pros and cons. 
3. Working at home.  

 
РАЗДЕЛ 4. Language. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional. Learning languages. 
Тема 4.1. Грамматика: future forms, first conditional. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional.  

 

Тема 4.2. Learning languages. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Чтение, аудирование, письмо по теме: Learning languages. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 
Тема практического занятия 4.1: Grammar: future forms, first conditional. 
Форма практического задания: практический практикум. 

1. There is one incorrect word in each sentence. Correct or delete it.  

• They're go to do media studies at university when they finish school.  

• I'm call you back in an hour.  
• People won't stopping travelling by plane in the future.  

• I'll probably to see you this evening.  
• We're going meeting at three this afternoon.  

• She’ll going to join us at the Red Cafe.  
• When will you returning from Beijing?  
• Sorry, l'm not going to working here tomorrow so I can't help you.  

 
2. Find one example of the following in sentences 1-8:  

• a prediction about the future:_______________________________________________ 
• a decision made at the time of speaking:______________________________________ 
• an intention for the future:_________________________________________________ 
• a fixed arrangement, plan or programme:_____________________________________ 

 
3. Underline the correct verb form to make first conditional sentences.  

• If the government spent/spends more money on language teaching, foreign languages won't die 
out.  

• If we teach languages in schools, there won't be/ isn't time for subjects like maths or science. 
• Unless we will work/ work harder, we won't finish on time.  
• If they revise more, they 'll pass/passed the exam.  
• When I get/'ll get to work, I'll check my diary.  
• If we leave now, we 'll arrive/'re arriving on time.  
• It won’t cost/ costs much if you book now. 
• You might learn more words, if you study/will study more.  

 

Тема практического занятия 4.2: Learning languages. 
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read about American Sign Language. Decide if these statements are true or false 
according to the article.  

• People are 100% certain that languages such as French and German will disappear in the USA. _ 
• One American university has too many students for its courses in ASL. _ 
• ASL is easier to learn than a foreign language. _ 
• One ASL student also benefited by meeting other deaf people. _ 
• Douglas Baynton thinks people are critical of ASL because it’s very strange and unusual. _ 
• Dr Lin believes you can as much in ASL as you can in Chinese. _ 
• The student in the final paragraph believes people will understand the world as soon as they 

learn ASL. _ 
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2. Read and translate this article. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 
форма рубежного контроля – доклад 
Примерный перечень тем для подготовки доклада: 

1. A government has a duty to protect its country’s language. 
2. Language is the most important part of national identity. 
3. The world would be a better place if everyone spoke the same language.  

 
РАЗДЕЛ 5. Business and advertising. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: second conditional, comparison. Advertising. Грамматика: Past continuous, past 
perfect. Business 

Тема 5.1. Грамматика: future forms, first conditional. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Грамматика: future forms, first conditional. Чтение, аудирование, письмо по теме: Advertising. 

 

Тема 5.2. Грамматика: Past continuous, past perfect. Business. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: Past continuous, past perfect. Чтение, аудирование, письмо по теме: Business. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 
Тема практического занятия 5.1: Grammar: second conditional, comparison. 
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Write the verb in brackets in the correct form  

• If we had a choice, I_______________________ (choose) product placement rather than a TV 
commercial.  

• If they_____________________ (have) more money, they'd ask a famous celebrity to endorse 
it.  

• lt'd be cheaper if we______________________(give) out leaflets on the street.  
• lf Sean Connery____________________ (be) available, we'd hire him. 
• What__________________________ (happen) if we advertised on the radio?  
• If our  cars___________________________(have) our logo on the side, it would be a cheap 

form of advertising.  
• If you put your email on the site, we _________________________(not/receive) so many 

phone calls. 
• I probably____________________(not/buy) it, even if it was half the price. 

2. Read the first sentence and then complete the two sentences which follow with 
the correct forms of the adjective.  

• The first advert is funny. The second advert is really funny.  
a) The first advert isn't as funny as the second advert.  
b) The second advert is funnier than the first advert.  
• My country and Cermany have the same laws on advertising to children. Sweden's laws are 

stricter.  
a) Sweden has the_______________ laws of the three countries. 
b) Germany's laws are____________my country’s laws. 

• Drink X is tasty. Drink Y is tastier. DrinkZ is as tasty as drink Y.  
a) Y and Z are_______________drinks. 
b) X isn’t __________________Y and Z. 

Тема практического занятия: Advertising. 
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read the article about product placement in films and choose the best answer for each 
statement a,b or c.  
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• When a new James Bond film is made  

a) only the film company benefits. 
b) not only film companies benefit. 
c) no one benefits.  

• The new Bond film  
a) contains lots of vodka.  
b) contains lots of product placement.  
c) contains lots of adverts.  

• All twenty companies have paid  
a) al $70m dollars in total.  
b) $70m dollars per placement.  
c) too much money.  

• According to the article, some people don't like the new Bond movies because  
a) of the actor. 
b) there is too much advertising.  
c) of the poor advertising.  

• Advertisers prefer cinema because  
a) it attracts more people than TV.  
b) people will see the products all over the world.  
c) the films are better.  

• Bond films also reach an audience which is  
a) all generations and a high proportion of males.  
b) more women than men.  
c) a higher proportion of younger people.  

• The writer thinks it is becoming harder to know the difference between  
a) a TV show and a film. 
b) an advert and product placement. 
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c) something you enjoy watching and an advert  
 

2. Here are some typical phrases and sentences we use in presentations. Match each 
beginning, 1-1 0, with its correct ending, a-j.  

1) Good morning everyone __ 
2) l'd like to introduce my colleagues. __ 
3) Our purpose today is to __ 
4) l'm going to talk about __ 
5) The presentation is divided into three parts. __ 
6) lf you have any questions. __ 
7) Please look at the screen. __ 
8) Now __ 
9) So that brings us to the end of the presentation. I hope__ 
10) Thank-you very much for your attention. Are __ 
a) the new slogan.  
b) there any questions?  
c) and thank you for coming.  
d) let me summarise our main points.  
e) First of all, this is Rachel Ceiger who works in Marketing.  
f) First, we'll be looking at the initial designs. 
g) give our proposals for the new commercial.  
h) you've found it informative. 
i) Here you can see the schedule...  
j) we'd be pleased to answer them at the end of the presentation.  

Тема практического занятия 5.2: Grammar: Past continuous, past perfect. 
Форма практического задания: практический практикум. 
 

1. Underline the correct verb form, Past simple or Past continuous.  
I worked/was working late one evening at my desk at home when I noticed/was noticing that my 

laptop computer became/was becoming really hot. I switched/was switching it off so it could cool 
down while I eat/was eating my dinner.  

Then, when I began/was beginning to work again the computer did the same thing. I just 

wondered/ was just wondering what to do when smoke started to come out of the back of the 
machine. I threw/was throwing it out of the window into the swimming pool.  

The next morning, while I tried/was trying to telephone the manufacturer I saw/was seeing on 
the TV news that the company asked/was asking people to return the laptops because the batteries 
were/were being dangerous! 

 
2. Write the verbs in brackets in the correct form, past perfect or past simple.  

• After we _______________________(be) in business for a year, we made our first profit.  

• Before she ________________________(start) this company, she'd worked for three years in the 
fashion industry.  

• The company_______________________ (close) in 2005.  

• They __________________________(plan) to launch the new software before last October, but 
problems delayed the official launch dare.  



 22 

• By the time he celebrated his twenty-first birthday he ________________________(make) his 
first million and he then __________________________(go) on to create a worldwide brand.  
 
Тема практического занятия 5.3: Business. 
Форма практического задания: практический практикум. 
 

1. Write in the missing word. The first letter is given.  
• Using the Internet, I can virtually r_______________ the whole company from my home.  
• How much of a p___________ did you m___________ last year?  
• The next conference in Dubai will be a good moment to I_____________ the new model.  
• My father tried to f____________ his first company with only a hundred dollars. 
• If sales keep falling like this, we'll go b______________. 
• After six hours in the meeting we finally managed to n__________________ a good contract.  
• Let's try and introduce this p_______________ to an older type of customer who would never 

normally buy computer games.  
2. Translate the sentencesl-7 in Exercise1 into your language.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля –проект 
 
 Студентам необходимо разработать бизнес-проект по профилю своей специальности, 

подготовить его презентацию на английском языке с обоснованием актуальности; 

разработать макет рекламной продукции для бизнес-проекта. 
 
РАЗДЕЛ 6. Design and trends. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: modals, present deduction. Design. Грамматика: expressions of quantity, inf initives and 
-ing forms. Trends. 

Тема 6.1. Грамматика: modals, present deduction. Design. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: modals, present deduction. Чтение, аудирование, письмо по теме: Design.  

 

Тема 6.2. Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Trends. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Чтение, аудирование, письмо по 

теме: Trends. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 
Тема практического занятия 6.1: Grammar: modals, present deduction.  
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Look at these pairs of sentences. Choose from the words below to complete sentence B 
with the same meaning as sentence A. There is one extra word.  

can       perhaps               not possible                must               must           can't          can't            

certain                           might 

• A This is definitely one of the classic designs of the last century.  
B This_________ be one of the classic designs of the last century.  

• A She can't be in the office. No-one has seen her.  
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B It's _____________that she's in the office.  
• A l'm sure this isn't the latest model.  

B This___________ be the latest model.  
• A Maybe it's an original, but l'm not certain.  

B It _____________be an original.  
• A This design isn't by da Vinci because it's from the seventeenth century.  

B This design ______________be by da Vinci because it's from the seventeenth century.  
• A l'm sure she's feeling tired. 

B She ____________ be feeling tired. 
• A They could be in a meeting. 

B _________ they're in a meeting. 
• A Rona must be having a few days' holiday. 

B l'm _____________Rona is having a few days' holiday. 

Тема практического занятия: Design.  
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read this email and correct ten mistakes. There is one mistake in each line.  

dear Ray  
I write about the attachment you sent with the two desines. I really like the first one 

which is made of wood.lt looks like very stylish but not very functional the second might to be 

better because it's easy to use but it isn't very inovative. How about combining the appearance of 

first and the practicality of the second? Please sending me your new design by thursday.  
Natalie.  

2. Translate the corrected email in Exercise 1 into your language.  

Тема практического занятия 6.2: Grammar: expressions of quantity, infinitives and -ing 
forms.  

Форма практического задания: практический практикум. 
1. Underline the correct form. lf both forms are possible, then underline both. 

• Will good food enable people to live/living longer?  
• I don't want to work/working when l'm 65.  
• We don't need to keep on to travel/travelling tonight. 
• Do you enjoy to shop/shopping for new fashions?  
• At what age did you start to worry/worrying about money.  
• They promised to pick/picking us up from the airport.  
• He succeeded in to convince/convincing them to employ him.  
• I like to walk/walking early in the morning.  
• We managed to change/changing the course we're doing.  
• She decided to buy/buying completely new clothes for the summer.  
• They don't expect anyone to turn up/turning up for the party.  
• Do you allow anyone to join/joining the library?  

• Would you like to have/having something to eat?  

• Many people hate to learn/learning something new or complicated.  
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• Romeo and Juliet continued to see/seeing each other even after their parents tried to stop/ stopping 

them.  
 
Тема практического занятия 6.3: Trends. 
 Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read the article and correct these statements.  
• Fashions and trends change at different speeds according to the research.  
• We think that a few of our decisions about fashion are made independently. 

• Few celebrities influence us and are copied by us.  
• The speed at which Americans buy albums changes a lot.  

• None of the things tested for their popularity changed at a steady rate.  
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 
форма рубежного контроля – эссе 
 
Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Your favorite design. 
2. What would you like to design/re-design if you had skills? 
3. History of design.  
4. A recent trend in our country. 
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5. Teacher who encouraged you to work the hardest. 

 
РАЗДЕЛ 7. Education. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. Education. 
Тема 7.1. Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses.  

 

Тема 7.2. Education. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Education. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 
Тема практического занятия: Grammar: defining relative clauses, relative clauses. 
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Write the missing relative pronouns. 
• All students are individuals _______________________ need special attention.  
•  Maths is a subject ___________________________ is often difficult for many people.  
• Maria Montessori is someone ____________________________ ideas have had a huge 

influence on modern education.  
• This is the university_____________________________ got my degree.  
•  In my country most people graduate _________________________they are about 21 or 22 

years old.  
2. Which sentences don't need a relative pronoun? Which sentences must have a 

relative pronoun? Write a pronoun if necessary.  
• Students miss school sometimes fail their exams.  
• The school I study at is a mixed-sex school.  
• Speak to the teacher is in charge of sports.  
• Children read with their parents for 30 minutes a day at home do very well at school.  
• This isn't the homework I did. 

• The bag I left in the classroom is brown.  

Тема практического занятия 7.1: Education. 
Форма практического задания: практический практикум. 

1) Write in the missing words. The first letter is given. 
• C_________________ educations is when you have to go to school. 
• You pay fees for p____________ education. 
• H________________ education allows you to continue studying when you leave school. 
• A child's first school is called p__________________ school.  

• C________________ assessment ls a technique for monitoring a student's progress over a long 
period.  

• Children are aged between I1-l6 at s____________ school in the UK.  

• N__________________ or kindergarten is where children go before they start school.  
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2) Translate 1-7 in Exercise 1 into the equivalent terms for education in your 
country.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 
форма рубежного контроля – эссе 
 
Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Should teachers be paid according to the exam results of their students? 
2. The purpose of secondary education is to prepare you to life. 
3. Distance learning. 

РАЗДЕЛ 8. Arts and media. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: reported speech. Arts and media. 
Тема 8.1. Grammar: reported speech. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: reported speech.  

 

Тема 8.2. Arts and media. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Arts and media. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 
Тема практического занятия: Grammar: defining relative clauses, relative clauses. 
Форма практического задания 8.1: практический практикум. 

1. Read the text about Greta Garbo and decide if the statements are true or false. 

It has been said that she was the most beautiful woman who ever lived. Whether this is true 
or not, Greta Garbo will always be remembered for starring in some of Hollywood’s greatest 
masterpieces, from the silent movies of the twenties through to her last film in 1941. Her decision 
never to make a film again shocked the movie world. She accepted an honorary Oscar in l954 but 
soon afterwards she was rarely seen in public again. She famously said, ‘I want to be alone.’ She 
bought a seven-room apartment in New York City where she lived on her own for the rest of her life. 
Throughout the years leading up to her death in 1990, Garbo wasn’t a total recluse. It was reported 
that she still spent time with the rich and famous and that she would go for long walks in New York 
wearing dark glasses and casual clothes. She had invested the money she had made from films wisely 
and there are still rumours that she wrote an autobiography. However, the book has never been 
published. 

Her final interview took place in Cannes with the journalist Paul Callan. He started the 
interview by saying, ‘l wonder...’ Garbo interrupted, said, ‘Why wonder?’ walked away. It is probably 
one of the shortest interviews in celebrity history. 

• She made films during three decades. __ 
• All her films were silent. __ 
• People were surprised when she ended her career in 1941. __ 
• She lived in New York until she died. __ 
• She never saw anyone ever again after 1954. __ 
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• After she stopped making films, she could - afford not to work. __ 
• You can read her autobiography. __ 
• In her final interview, Garbo let the journalist finish his first question. __ 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

форма рубежного контроля – эссе 
 
Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. 1. A film/DVD/computer game/novel review. 
2. Summary of an interview with a witness of an important news event. 

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. Personality 7 Подготовка доклада 

7 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 
Раздел 2. Travel 8 Разработка плана туристической 

поездки 
2 Подготовка эссе 
3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 
Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 2. (семестр 2) 
Раздел 3.  Work 8 Подготовка к презентации CV 

2 Подготовка эссе 
4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 
Раздел 4. Language. 7 Подготовка доклада 

6 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 
Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 3. (семестр 3) 
Раздел 5.  Business and 
advertising 

4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 
10 Подготовка проекта 

Раздел 6. Design and 

trends 
5 Подготовка эссе 
8 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 4. (семестр 4) 
Раздел 7. Education 6 Подготовка эссе 

8 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 
Раздел 8.  Arts and 
media 

6 Подготовка эссе 
7 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 
 27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

108  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы. 
 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Do you believe two personality types (extroverts and introverts) are useful for describing 
personality?  

2. What role does the charisma play in your life?  
3. Is charisma the most important quality to possess if you want to be successful in your career?  
4. What is ‘personality clash’? Think of possible examples.  
5. Which personal qualities a personal assistant should have?  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Why is travelling important?  
2. What’s the difference between a tourist and a traveler?  
3. What’s an “armchair traveler”?  
4. What are travel tips for visitors to your country?  
5. What might travel change or develop in the future? Do you agree travel is no longer necessary?  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 
 

1. How useful is working at home? 
2. What does ‘work placement’ mean? Would you like one? 
3. What skills and personal qualities must a candidate have applying for a job of a manager in a 

fitness club? 
4. What factors will you take into consideration when choosing a job? 
5. Have you ever had an interview? If you have, what was it for? What difficult questions have 

you been asked? How did you feel? What was the result? 
 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. What sort of people makes the best language learners?  
2. Should everyone learn at least one foreign language?  
3. Why do you think English is an international language?  
4. Why would a company organize English courses for their staff?  
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5. What are the tips for avoiding mistakes online?  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Have you ever bough something just because of an advert? When?  
2. Are there any adverts which you particularly dislike? Which one(s)? Why?  
3. Is it acceptable to manipulate images in advertising?  
4. How would you choose the advertising agency?  
5. Do you agree advertising should not be aimed at children? Why/why not?  
6.  Can you name a successful business from your country? Why do you think it is so successful?  
7. What business would you set up in your native town? Give reasons.  
8. What dilemmas might people face in business? Describe one of them in detail.  
9. Does a difficult childhood help a person to become a successful businessman/businesswoman? 

Justify your answer.  
10. Give a brief description of one of the most successful business person. What is the secret of 

his/her success?  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. What is design?  
2. If you had skills, what would you like to design/re-design?  
3. What are the three products you could not live without?  
4. What products do you think designers will develop in the next ten years?  

5. What do you think is the best innovation of the 21st century?  
6. What are current trends in your country? How are they developing? Describe one of them.  
7. Which old-fashioned trends you think should return?  
8. What does the fashion term "tipping point" mean? 
9. How cultures influence on fashion trends? 
10. What are the trends in the music industry? 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Are single-sex schools better than mixed schools? Justify your answer.  
2. Should schools spend more time teaching the skills people need to get a job? Why/Why not?  
3. Should private education exist? Why/why not?  
4. Describe Montessori teaching method. What is your opinion about this style of teaching?  
5. Do you think university should be free for everyone?  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. What types of media do you know?  
2. Do you think celebrities have the right to a private life?  
3. Why are we fascinated by the artists themselves when really their work should speak for them? 

Share your opinion.  
4. Which books, songs and films do you think are masterpieces?  
5. What qualities does a journalist need to be a foreign correspondent?  
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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.  
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-



 31 

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 / дифференцированный 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 баллов, полученных им в течение 

учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
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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 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. 
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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 
Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 
«Personality» 

УК-4 Доклад  
1. Are men or women better at listening? 
2. Are men or women better at taking decisions? 
3. Are men or women more inspiring? 
4. Are men or women better at getting the best out of people? 
5. Are men or women better organisers? 

2. 
Раздел -2 
«Travel» УК-4 Эссе 

1. Virtual tourism is the best way of travelling  
2. Educational trips really broaden horizons. 
3. A famous explorer and his/her achievements.  

3. Раздел -3 «Work» УК-4 Эссе 
1. A dream job. 
2. Trainings. Pros and cons. 
3. Working at home.  

4. Раздел -4 
«Language» 

УК-4 Доклад 
1. A government has a duty to protect its country’s language. 
2. Language is the most important part of national identity. 
3. The world would be a better place if everyone spoke the same language.  

5. Раздел -5 
«Business and 
advertising» 

УК-4 Проект 
Студентам необходимо разработать бизнес-проект по профилю своей 

специальности, подготовить его презентацию на английском языке с обоснованием 

актуальности; разработать макет рекламной продукции для бизнес-проекта. 
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6. Раздел -6 «Design 
and trends» 

УК-4 Эссе 
1. Your favorite design. 
2. What would you like to design/re-design if you had skills? 
3. History of design.  
4. A recent trend in our country. 
5. Teacher who encouraged you to work the hardest. 

7.  Раздел -7 
«Education» 

УК-4 Эссе 
1. Should teachers be paid according to the exam results of their students? 
2. The purpose of secondary education is to prepare you to life. 
3. Distance learning. 

8. Раздел -8 «Arts 
and media» 

УК-4 Эссе 
1. A film/DVD/computer game/novel review. 
2. Summary of an interview with a witness of an important news event. 

 
 
 
 
 

  



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 – 4 1. Think of people you know and one or two adjectives to describe each 
person. Explain why you describe them like this. Give example. 

2. Describe the qualities of extroverts and introverts. Who described 
these two personality types? Do you know anything about this 
person? 

3. Which kind of personality do you think each of these jobs would 
attract? Why? (actor, artist, computer programmer, film director, 
inventor, journalist, librarian, musician, police officer, politician, tax 
inspector, teacher, writer). 

4. What are the advantages and disadvantages of having a strong 
personality? 

5. What is a ‘personality clash’? Have you had a personality clash with 

someone? What happened? 

6. What’s the furthest you have travelled from home? Have you ever 

been abroad? Where did you go to? 

7. Do you like package holidays where everything is arranged for you? 
Why/ why not? 

8. What is the longest journey (or trip) you have been on? Tell about it. 

9. Do you think that travel broadens the mind? Why/ why not? 

10. What are the most popular destinations for people from your 
country? 

11. What’s the difference between a tourist and a traveler? Do you 
think you are a tourist or a traveler? Why/ why not? 

12. How much of your own country have you visited? 
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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. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи : учебник и практикум для вузов / 
Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023). 
2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / 

Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения: 02.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Полубиченко, Л. В.  Английский язык: лексика. Начальный уровень (A2-B2) : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Е. Э. Кожарская, А. С. Изволенская ; под 

редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 185 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16357-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530852 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07394-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512736 (дата 

обращения: 02.03.2023). 

3. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08706-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513178 (дата 

обращения: 02.03.2023). 

 
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 Электронно-библиотечная система для  https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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платформа Юрайт ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

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/  
 

 
5.3 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 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 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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/дифференцированному. 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.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) 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 демонстрационными печатными пособиями. 
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 демонстрационными печатными пособиями и 
демонстрационными материалами.  

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 (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о формировании профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Изучением дисциплины (модуля) достигается понимание того, что реализация 

требований безопасности жизнедеятельности (далее – БЖД) гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека в различных жизненных условиях и готовит его к 

рациональным действиям при возникновении экстремальных ситуаций. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

2. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-
ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

3. Формирование культуры профессиональной безопасности, способности 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере профессиональной 

деятельности;  

4. Приобретение устойчивых навыков принятия быстрых и четких решений, 

выполнения действий, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

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-8, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 
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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 

жизнедеятельност

и 

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: основные 

требования, 

предъявляемые к 

поддержанию 

безопасных условий в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности 
Уметь: 
ориентироваться в 

действующей системе 

нормативно-правовых 

актов в области 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 
Владеть: методами 

поддержания 

безопасных условий 

труда в различных 

сферах 

жизнедеятельности 
УК-8.2 Осуществляет 

оперативные действия в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций в том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

Знать: классификаци

ю и источники 

опасностей 

природного, 

техногенного, 

антропогенного и 

социального 

происхождения 
Уметь: 
идентифицировать 

опасные и вредные 

факторы, оценивать 

последствия их 

воздействия на 

человека 
Владеть: методами 

идентификации 

основных опасностей 

природного, 

техногенного и 

антропогенного 

происхождения 
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 

Знать: признаки, 
причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 
Уметь: выбирать 

методы защиты от 

опасностей в условиях 

чрезвычайных 
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ситуаций и военных 

конфликтов 
Владеть: способами и 

технологиями защиты 

в чрезвычайных 

ситуациях и военных 

конфликтах 

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 
  

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации  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

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

 

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
 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

 

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. Человек и среда 

обитания 
32 14 18 10  8     

 

Тема 1.1. Теоретические и 

методические подходы к 

анализу безопасности 

жизнедеятельности 
7 3 4 2  2     

 

Тема 1.2. Здоровье 

населения и окружающая 

среда 
6 2 4 2  2     

 

Тема 1.3. Природные и 

техногенные опасности 

среды обитания 
6 2 4 2  2     

 

Тема 1.4. Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера 
6 3 3 2  1     

 

Тема 1.5. Поддерживание 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

условиях военных 

конфликтов 

7 4 3 2  1     

 

Раздел 2. Обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 
31 13 18 10  8     

 

Тема 2.1. 
Профессиональная 

деятельность и оценка ее 

безопасности для 

работающего 

9 4 5 3  2     

 

Тема 2.2. Экологическая 

безопасность 
6 2 4 2  2     

 

Тема 2.3. Социальная 

безопасность и условия ее 

формирования 
7 3 4 2  2     

 

Тема 2.4. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 
9 4 5 3  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
 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
 

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
 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
 

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
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16     
 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как социального 

явления. Цели, задачи безопасности жизнедеятельности. Характеристика угроз человеку в 

древнем мире. Характеристика угроз человеку в современном мире. Место безопасности в 

системе потребностей человека. Принципы и методы безопасности жизнедеятельности. 

Признаки безопасности жизнедеятельности. Классификация рисков. Классификация 

угрожающих факторов. Классификация опасностей. Лестница эскалации угроз 

безопасности. Основные структурные элементы безопасности. Основные звенья механизма 

обеспечения безопасности. Основные методы обеспечения безопасности в современной 

России. 

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организм, системы организма, обмен веществ, болезнь, адаптация к условиям среды. 
Роль и место социальных и биологических факторов в формировании здоровья населения, 

основные термины и понятия. Показатели общественного здоровья. Основные 

современные тенденции медико-демографических показателей и факторы их 

определяющие. Значение статистических методов при изучении общественного здоровья. 

Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ), Международная организация 

охраны труда (далее – МОТ). 

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Техносфера. Компоненты техносферы. Факторы, влияющие на состояние и развитие 

техносферы. Техногенные опасности, их классификация. Причины увеличения угроз 

техногенных опасностей. Параметры, характеристики и источники основных вредных и 

опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов техносферы. 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, 

антропогенного и техногенного происхождения.  

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика 

поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. Методы 

прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы 

повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Гражданская оборона (далее – ГО) 

как элемент гражданской защиты. 

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях 

военных конфликтов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные мероприятия по подготовке к защите и защита населения от опасностей, 

возникающих вследствие ведения военных действий. Меры, принимаемые для обеспечения 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. Действия 

населения при эвакуации и рассредоточении. Действия населения при проведении 

инженерной защиты людей и территорий. Действия населения при проведении 

радиационной и химической защиты. Обеспечение пожарной безопасности в условиях 

военных конфликтов. Установление ограничений на свободу передвижения по территории, 

введение на ней особого режима въезда и выезда. Усиление охраны общественного 

порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Установление ограничений 

на осуществление отдельных видов финансово-экономической деятельности, включая 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Установление особого порядка, 

приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости. 

Запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, а также 

иных массовых мероприятий. Запрещение забастовок и иных способов прекращения 

деятельности организаций. Ограничение движения транспортных средств и осуществление 

их досмотра. 

 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 
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Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 
  
Форма практического задания: Практико-аналитическое задание 

 
Задание 1. 

 
Проведите качественный анализ (идентификацию) трех видов опасностей (по вашему 

выбору) по наиболее распространенным классификациям. Результаты работы занесите в 

таблицу 1.3. 
Задание 2. 

 Ответьте на вопросы:  
1. Дайте определение понятию «опасность». 
 2. Что представляет собой квантификация опасностей?  
3. Перечислите стадии изучения опасностей. 
 4. Что представляет собой системный анализ безопасности? 
 5. Перечислите методы выявления производственных опасностей.  
6. Охарактеризуйте опасные и вредные производственные факторы и перечислите их 

группы. 
 7. Какие методы анализа производственного травматизма вы знаете, охарактеризуйте 

каждый из них.  

Таблица 1.3 – Идентификация опасностей 

Вид классификации Опасности 

   
По ГОСТ: 
 Физические  
Химические  
Биологические  
Психофизические 

   

По природе происхождения:  
Природные  
Техногенные  
Антропогенные 
Экологические 
Смешанные 

   

По времени проявления 
отрицательных последствий: 
Импульсивные  
Кумулятивные 

   

По локализации: 
В атмосфере 
В гидросфере 
В литосфере  
В биосфере  
В космосе 

   

По приносимому ущербу: 
 Социальный  
Экологический  
Экономический  
Политический 

 
  

По моменту воздействия: 
Прогнозируемые 
Спонтанные 
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По длительности воздействия:  
Постоянные  
Периодические  
Кратковременные 

 
  

По масштабам проявлений:  
Локальные  
Местные 
 Региональные 
 Федеральные 

 
  

По характеру воздействия на 

человека:  
Активные  
Пассивные 

 
  

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 

Форма практического задания: контрольная работа с последующей дискуссией. 

Задание 1 

Всемирная организация здравоохранения считает, что здоровье людей на 51 % зависит от 

образа жизни, на 20% – от социальных и природных условий, на 20% – от особенностей 

наследственности человека, на 9% – от деятельности состояния здравоохранения. 
Начертите: круговую и прямоугольные диаграммы по теме. 

Сделайте вывод, ответив на вопросы: 

1. Может ли человек повлиять на состояние своего здоровья? Почему вы так думаете 

(объясните, используя диаграмму). 
2. Какова цель пропаганды гигиенических знаний? 

 
Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 

 
Форма практического задания: Практико-аналитическое задание 

Паспорт опасности 

Задание: в соответствии с вариантом задания необходимо составить паспорт 

опасностей: 
1. Внимательно изучите классификации опасностей. 
2. Дайте характеристику опасности варианта задания. 
3. По предложенному заданию (табл. 1) идентифицируйте опасности и составьте 

паспорт опасностей, используя шаблон (табл. 2). 
4. Выполненное задание необходимо оформить в виде отчета. 

 
Таблица 1 – Примерные варианты заданий 

 
Номер 

варианта 
Ситуационная задача 

1 Паспорт опасности при самоподрыве террориста-смертника у станции 
метрополитена, повлекшем за собой человеческие жертвы (7 погибших) 

2 Паспорт опасности железнодорожной катастрофы из-за ошибки 

диспетчера (12 погибших) 
3 Паспорт опасности электромагнитного воздействия от использования 

сотого телефона 
4 Паспорт опасности электромагнитного воздействия в зоне проживания 

телевышки 
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5 Паспорт опасности пожароопасной ситуации в лесу из-за непотушенного 
окурка (травмы (ожоги) у 5 человек) 

6 Паспорт опасности аварии на АЭС с выбросом радиации. Причина – 
цунами (на примере аварии на АЭС «Фукусима-1») 

7 Паспорт опасности автоаварии по вине неисправности тормозной 

системы (2 человека травмированы) 
8 Паспорт опасности шумового воздействия в металлургическом цехе 
9 Паспорт опасности взрыва бытового газа в жилом доме по вине жильца 

(7 человек травмированы) 
10 Паспорт опасности при работе в должности рентгенолога в медицинском 

учреждении  
11 Паспорт опасности торнадо над деревней с повреждением зданий 
12 Паспорт опасности камнепада на горной дороге с повреждением 

автомобиля 
13 Паспорт опасности авиакатастрофы по вине пилота (50 погибших) 
14 Паспорт опасности грозового разряда в атмосфере 
15 Паспорт опасности сброса жидких отходов гальванического цеха 

(участка) 
16 Паспорт опасности электромагнитных воздействий линии 

электропередач 
17 Паспорт опасности газовых плит на кухне жилого дома 
18 Паспорт опасности электробытовой техники жилого помещения 
19 Паспорт опасности аварии на газопроводе из-за врезки в нефтепровод 

Омск-Ангара. 
20 Паспорт опасности аварии на теплоэлектростанции 
21 Паспорт опасности удара электрическим током на предприятии 
22 Паспорт опасности падения при работе на высоте 
23 Паспорт опасности биологического загрязнения на животноводческом 

комплексе 
24 Паспорт опасности химического загрязнения красильного цеха 

текстильной фабрики 
25 Паспорт опасности паники в движущейся толпе 
26 Паспорт опасности инфекционного заражения в медицинской 

лаборатории больницы 
27 Паспорт опасности заражения коронавирусной инфекцией в торговом 

центре 
28 Паспорт опасности выбросов загрязняющих веществ от 

мусоросжигательного завода (20 человек обратились с жалобами на 

раздражающий кашель) 
29 Паспорт опасности падения с высоты на строительной площадке 

(травмированы 10 человек) 
30 Паспорт опасности отравления отработавшими газами на магистрали с 

интенсивным движением транспорта (45 жалоб от жильцов) 

Таблица 2 – Паспорт опасностей 

Первая группа. Свойства опасностей 

Признак Вид (класс) 
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Происхождение 

Естественные 
Естественно-техногенные 
Антропогенные 
Антропогенно-техногенные 
Техногенные 

Физическая природа потока 
Массовые 
Энергетические 
Информационные 

Интенсивность потока 
Опасные 
Чрезвычайно опасные 

Длительность воздействия 
Постоянные 
Переменные, периодические 
Импульсные, кратковременные 

Зона воздействия 

Производственные 
Бытовые 
Городские (селитебные) 
Природные 
Зоны ЧС 

Размеры зоны воздействия 

Локальные (местные) 
Региональные 
Межрегиональные 
Глобальные 

Степень завершенности воздействия 
Потенциальные 
Реальные 
Реализованные 

Вторая группа. Свойства объекта защиты 

Способность различать (идентифицировать) 

опасности человеком 
Различаемые 
Не различаемые 

Вид негативного воздействия опасности 
Вредные 
Травмоопасные 

Масштаб воздействия (по численности лиц, 
подверженных воздействию опасности) 

Индивидуальные 
Групповые 
Массовые 

 

При подготовке отчета следует придерживаться следующей структуры: 
1. Титульный лист  

2. Оглавление 
3. Введение. Во введении дать характеристику опасности, источники возникновения 

опасности, воздействия опасности на здоровье человека и среду обитания. Меры и 

методы защиты (объем 1–2 с.). 

4.  Основная часть. Идентифицируйте опасности и составьте паспорт опасности 

(объем 2-3 с.). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в задании (объем 1–

2 с.). 

6. Список используемой литературы. 

 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Форма практического задания: Практико-аналитическое задание 

Задание 1. 

Установите соответствие между наиболее существенными угрозами интересам 

России и их описанием: 
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№ Сферы 

жизнедеятельности 
Порядковый 

номер 
Существенные угрозы интересам 

России 
1. 

В социальной сфере Б 

обусловлены экономической, демографической 

и культурно-религиозной экспансией 

определенных государств на российскую 

территорию; активизации деятельности 

трансграничной организованной преступности, 

а также зарубежных террористических 

организаций 
2. 

В пограничной сфере Д 

глубокое расслоение общества на узкий круг 

богатых и преобладающую массу 

малообеспеченных граждан, увеличение 

удельного веса населения, живущего за чертой 

бедности, рост безработицы. 
3. 

В международной сфере В 

ухудшение экологической ситуации в стране в 

настоящее время вызывает опасность развития 

чрезвычайной ситуации экологического 

характера 
4. 

В информационной сфере Г 

стремление ряда стран к вытеснению России с 

внешнего и внутреннего информационного 

рынка; разработка рядом государств концепции 

информационных войн; нарушение нормального 

функционирования информационных систем, 

сохранности информационных ресурсов, 

нарушение объективности информации. 
5. 

. В сфере экономики А 

проявляются в попытках других государств 

противодействовать укреплению России как 

одного из центров влияния в многополярном 

мире, помешать реализации национальных 

интересов и ослабить ее позиции в Европе, на 

Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной 

Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
6. 

В экологической сфере Е 

угрозы имеют комплексный характер и 

обусловлены прежде всего существенным 

сокращением внутреннего 5 валового продукта, 

снижением инвестиций, инновационной 

активности и научно-технического потенциала, 

стагнацией аграрного сектора, 

разбалансированием банковской системы, роста 

внешнего и внутреннего государственного 

долга, тенденцией к преобладанию в 

экспортных поставках топливно-сырьевой и 

энергетической составляющей, а в импортных – 
продовольствия и предметов первой 

необходимости. 
 

 

Какая угроза интересам России не приведена в таблице. Добавьте и опишите ее. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях  
военных конфликтов 

 

Форма практического задания: контрольная работа 
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Задание 1. 

Ответьте на вопросы: 

Если у населения, находящегося в зоне боевых действий, отсутствуют элементарные знания 

и навыки выживания, это приводит к неоправданным жертвам. Их число вполне можно снизить. 

Для этого необходимо вовремя распознать опасность и заранее предпринять соответствующие 

меры. Ответьте на вопросы об основных правилах поведения в зоне боевых действий. 

1. Какие правила поведения позволяют снизить угрозу для Вашей жизни при нахождении в 

зоне боевых действий? 

2. Что необходимо предпринять мирному горожанину, если в городе, где он проживает, 

проходят боевые действия? 

3. Каковы наиболее часто совершаемые ошибки, допускаемые мирными жителями, когда 

они находятся в зоне боевых действий? 

4. Что необходимо делать при угрозе поражения стрелковым оружием? 

5. Что необходимо делать, если рядом с вами произошел взрыв? 

6. Какие вещи необходимо положить в "тревожный чемоданчик" при эвакуации? 

7. Какими продуктами необходимо запастись при эвакуации? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Примеры тестовых заданий 

1. Как называется очаг стойкого возбуждения в центральной нервной системе?  
A. Сенсорное поле; 
B. Нервное окончание; 
C. Доминантный очаг; 
D. Раздражение. 

2. Какую долю от массы тела составляет объем циркулирующей крови у здорового 

человека? 
A. 7%;  
B. 10%; 
C. 4%; 
D. 1%. 

3. Продолжите предложение. Эритропоэз – это… 
A. разрушение эритроцитов; 
B. образование всех новых клеток крови;  
C. образование новых эритроцитов; 
D. движение клеток. 

4. Что расщепляют ферменты слюны? 
A. Белки; 
B. Углеводы;  
C. Витамины; 
D. Жиры. 

5. Сколько углеводов в граммах должен употреблять за сутки человек?  
A. 400;  
B. 100; 
C. 800; 
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D. 1000. 
6. Какова энергетическая ценность 1 г. белка? 

A. 1 ккал; 
B. 9 ккал; 
C. 4 ккал;  
D. 0 ккал. 

7. Назовите функции крови.  
A. Питательная;  
B. Дыхательная;  
C. Выделительная;  
D. Всё вышеперечисленное верно. 

8. Кем были открыты группы крови?  
A. И. П. Павловым;  
B. Ланд Штейнером;  
C. Шванном;  
D. Гарвеем. 

9.Назовите функции белков.  
A. Структурная;  
B. Энергетическая;  
C. Защитная;  
D. Все перечисленные. 

10. Как подразделяются витамины по их растворимой части?  
A. Водо- и спирторастворимые;  
B. Жиро- и углеродорастворимые;  
C. Спирто- и водорастворимые;  
D. Жиро- и водорастворимые. 

11. Какой из ниже представленных органов не относится к органам выделения?  
A. Почки;  
B. Кожа;  
C. Лёгкие;  
D. Сердце. 

12. Какие функции выполняют эмоции? 
A. Пищевую, половую;  
B. Информационную;  
C. Социальную, пищевую;  
D. Информационную, сигнальную, регуляторную, компенсаторную. 

13. Какие свойства лежат в основе типов высшей нервной деятельности (по И.П. Павлову)?  
A. Сила, уравновешенность, подвижность; 
B. Раздражимость; пластичность, лабильность; 
C. Утомляемость; возбудимость, проводимость;  
D. Лабильность; раздражимость, проводимость. 

14. Что вызывает повышение тонуса симпатических нервов? 
A. Увеличение силы и частоты сердечных сокращений; 
B. Уменьшения частоты сердечных сокращений;  
C. Уменьшение возбудимости сердца; 
D. Уменьшение проводимости сердца. 

15. Благодаря чему ЦНС постоянно получает информацию о внутреннем состоянии 

организма и внешнем мире?  
A. Нервным волокнам;  
B. Анализаторам;  
C. Синапсам; 
D. Медиаторам. 
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16. Назовите микроэлемент, отсутствие или малое количество которого вызывает флюороз 

зубов и других костных образований. 
A. Железо; 
B. Кальций; 
C. Фтор; 
D. Йод. 

17. Как называется ускорение темпов роста и развития детей? 
A. Дистрофия; 
B. Гиподинамия; 
C. Акселерация; 
D. Гиперактивность. 

18. Как называется ответная реакция организма, которая возникает при раздражении 

рецепторов с участием отделов центральной нервной системы? 
A. Лабильность; 
B. Рефлекс;  
C. Нервный центр; 
D. Нейрон. 

19. Как изменяется время рефлекса при утомлении? 
A. Укорачивается; 
B. Не изменяется; 
C. Увеличивается; 
D. Когда как. 

20. Какая из стран характеризуется наибольшим показателем ИРЧП: 
A. Швеция; 
B. Норвегия; 
C. Япония; 
D. Германия. 

21. Продолжите фразу. Здоровье, по определению ВОЗ – это… 
A. Отсутствие болезней; 
B. Нормальное функционирование систем организма; 
C. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и дефектов физического развития; 
D. Состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены 

с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения. 
 

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 
 

Тема 2.1. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для 

работающего 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современные системы «человек-машина-среда» на всех уровнях их жизненного 

цикла. Обеспечение безопасности труда. Условия труда, факторы производственной среды 

(химические, физические, биологические), трудовой процесс, работоспособность, маркеры 

безопасности. Идентификация опасных и вредных факторов производственной среды. 

 

Тема 2.2. Экологическая безопасность 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности человека, общества и 

государства. Модель устойчивого развития как основа безопасности жизнедеятельности. 
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Основные глобальные экологические проблемы. Использование и воспроизводство 

природных ресурсов. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции. 

Мировые источники опасности для России в экологической сфере. Система экологической 

безопасности в Российской Федерации. Нормативы в области охраны окружающей среды. 

Система экологического мониторинга. Экологическая безопасность в системе 

энергетического развития современной России. 

Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской 

Федерации. Опасности индивидуального, общественного и глобального характера. 

Государство, как основной субъект обеспечения социальной безопасности общества и 

личности. Идентификация опасных факторов социального характера. Прогнозирование 

социальных опасностей. Социальные конфликты. 

Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Система управления безопасностью 

жизнедеятельности. Функции управления безопасностью жизнедеятельности. Принципы и 

методы управления безопасностью жизнедеятельности. Средства управления БЖД 
Управление безопасностью труда. Управление экологической безопасностью. Управление 

защитой населения и территорий от чрезвычайной ситуации (далее-ЧС). Нормативно-
правовая база управления безопасностью жизнедеятельности. Органы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Надзор и контроль за обеспечением безопасности 

жизнедеятельности. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Тема 2.1. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для 

работающего 

Форма практического задания: расчетно-практическая 

Задание 1. 
Оценить радиационную обстановку согласно данным варианта на соответствие нормам 

радиационной безопасности. 
Порядок выполнения задания. 
3.1. Выбрать вариант (табл..2.).  
3.2. Ознакомиться с методикой.  
3.3. В соответствии с категорией облучаемых лиц, группой критических органов и режимов 

работы определить основные дозовые пределы (ПДД и ПД).  
3.4. По формуле (1.2.) определить максимальную эквивалентную дозу излучения. 
 3.5. С помощью формул (1.1.) и (1.3.) сделать вывод о соответствии радиационной 

обстановки нормам радиационной безопасности.  
3.6. Подписать отчет и сдать преподавателю. 
Варианты заданий к практической   работе по теме «оценка радиационной обстановки 

(см.Табл.3) 
 

Таблица 3 
Варианты заданий к практической работе по теме  

«Оценка радиационной обстановки» 
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Тема 2.2. Экологическая безопасность  

Форма практического задания: расчетно-практическая 

Задание 1. 

Оценить качество питьевой воды 
Изучить теоретические основы водопользования, нормирования качества питьевой 

воды, сделать анализ соответствия содержащихся веществ в пробах питьевой воды по 

предложенному варианту (таблица 1). 
 

Порядок выполнения задания: 

1. ознакомиться с методикой; 
2. выбрать вариант в соответствии с таблицей 1; 
3. дать классификацию нормативных требований к питьевой воде; 
4. дать классификацию категорий водопользования; 
5. перечислить лимитирующие показатели вредности, по которым в соответствии с 

нормативными требованиями оценивают качество питьевой воды;  
6. привести гигиенические нормативы для вредных веществ, содержащихся в пробах 

питьевой воды, по выбранному варианту; 

Варианты Категория 

облучаемых 

лиц 

Облучение 
Группа 

критических 

органов 

Вид облучения Поглощаемая 

доза, мЗв/год 

01 А Все тело  α – излучение с энергией < 10 МэВ  1 

02 А Все тело α – излучение с энергией <10 МэВ  2 
03 А Щитовидная железа β – излучение  75 
04 А Печень, почки Протоны с энергией < 10 МэВ  10 
05 А Легкие Протоны с энергией < 10 МэВ  20 
06 А Голени, стопы Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ  15 
07 А Кожный покров Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ  20 
08 Б Все тело γ - излучение 1 
09 А Все тело γ - излучение 2 
10 Б Все тело Рентгеновское излучение 3 
11 А Органы пищеварения Рентгеновское излучение 10 
12 А Органы пищеварения Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 1 
13 А Легкие Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 2 
14 А Легкие Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 3 
15 А Легкие Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 4 
16 А Все тело Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ 2 
17 А Все тело Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ 3 
18 А Костная ткань Протоны с энергией < 10 МэВ 20 
19 А Мышцы Протоны с энергией < 10 МэВ 10 
20 А Легкие β – излучение 100 
21 А Кисти рук β – излучение 200 
22 А Кожный покров α – излучение 20 
23 А Печень, почки α – излучение 10 
24 Б Все тело γ - излучение 2 
25 Б Все тело γ - излучение 4 
26 Б Все тело Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 1 
27 Б легкие Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 2 
28 Б Легкие Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 1 
29 Б Органы пищеварения Рентгеновское излучение 5 
30 Б Органы пищеварения Рентгеновское излучение 10 
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7. сравнить фактические значения концентраций вредных веществ по варианту (таблица 
1) с нормативными значениями [1]; 

8. при наличии веществ 1-го и 2-го классов опасности провести оценку качества 

питьевой воды по формуле С1 / ПДК1 + С2 / ПДК2 +…+ Сn / ПДКn ≤ 1;  
9. сделать выводы, показать отчет преподавателю. 

Таблица 1 – примерные варианты заданий 
Вариант Вредное 

вещество 
Фактическая 

концентрация, 

мг/л 
1 Алюминий 0,4 

Бериллий 0,0001 

Бутилен 0,15 

Ацетон 2,1 

Хлорбензол 0,006 

2 Свинец 0,03 

Висмут 0,08 

Скипидар 0,1 

Нитраты 40 

Желатин 

технический 
0,005 

 
Нормативные документы: 

1. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  

 
Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования 

Форма практического задания: реферат 
 

Перечень тем рефератов к теме 2.3.: 
1. Социальная гармония как идеал общественной жизни. 
2. Социальные предпосылки нарастания общественной солидарности.  
3. Социальное неравенство и социальная стабильность общества.  
4. Прогнозирование и предупреждение социальных конфликтов. 
5. Угрозы социальной безопасности 

6. Жизнь без риска: иллюзия или реальность? 

7. Психологическая безопасность личности. 

8. Возрастные аспекты социальной безопасности человека. 

9. Образ жизни и формирование личности безопасного типа. 

10. Система социальной безопасности столичного региона. 

11. Современное проявление терроризма, его особенности. 
12. Культура социальной безопасности: взаимодействие традиционного и 

инновационного. 

13. Историческая динамика уровней социальной безопасности России. 

14. Традиционные технологии обеспечения социальной безопасности. 

15. Террористические угрозы социальной безопасности России. 
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16. Состояние и особенности обеспечения социальной безопасности столичного 

мегаполиса в сравнении с другими регионами Российской Федерации. 

17. Социальные приоритеты и образ жизни современной молодежи в контексте 

безопасности. 

18. Социальные аномалии молодежного образа жизни. 
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1–2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5–7 с). 
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1–2 

с). 
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
 
Работа должна быть выполнены в текстовом редакторе MS Word и отредактированы по 

следующим параметрам:  

• левое поле 30 мм, остальные  по 20 мм; 
• шрифт Times New Roman; 
• размер шрифта для всей работы 14 пт; 
• междустрочный интервал — 1.5; 
• выравнивание по ширине страницы; 
• абзацный отступ — 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»); 
• нумерация страниц, кроме титула; 
• точки в заголовках не ставятся. 

Не допускается:  

• использование в тексте разрывов страниц;  
• использование автоматических постраничных ссылок;  
• использование автоматических переносов;  
• использование разреженного или уплотненного меж буквенного интервала.  

 
Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Форма практического задания: деловая игра 

Задание 1. 

Деловая игра на тему «Я и безопасный город 

Цель: научить студентов правилам безопасности во всех сферах их жизни, дать 

знания в области безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

1. Обсудить со студентами зоны повышенной опасности в городе. 
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2. Систематизировать знания у студентов о правилах безопасного поведения на улицах 

и дорогах и принять рациональное решение в опасных ситуациях. 

3. Изучить службы входящие в систему обеспечения безопасности города. 

Ход игры. 

Студенты делятся на группы по 5 человек. Группы рассаживаются за отдельными 

столиками.  

Задание 1 для группы: каждая группа отвечает на вопрос  

1.Как вы думаете, что привлекает людей к городской жизни?  

Студенты формируют ответы на вопрос.  

Задание 2 для группы: каждая группа отвечает на вопрос: 

 2. Каковы основные опасности в вашем городе? 

Студенты формируют ответы на вопрос и тезисно обозначают на листе А-4 одним 

словосочетанием или предложением не более 3 важнейших на их взгляд зоны опасностей в 

городе, которые они будут представлять. 

Задание 3: каждая группа отвечает на вопрос: 

3.Каковы основные причины опасных ситуаций? 

Задание 4. Группы получают задание – разработать модель идеального желаемого 

будущего, экспресс-проект: что нужно сделать, чтобы выбранная опасность стала 

безопасной. На листе А-4 кратко записать идеи. Условие: любая фантазия приемлема, 

критика недопустима. 

Задание 5. каждая группа отвечает на вопрос: 

4. Что необходимо для того, чтобы сделать вашу идею осуществимой? 

Сформулированные ответы на вопрос студенты представляют в таблицу 1: 

 
Таблица 1 

Что необходимо для того, чтобы сделать вашу идею осуществимой 

Что необходимо сделать? Кто это сделает? К какому сроку? 
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Команды представляют результаты своего труда. После обсуждения, результаты 

озвучиваются командами, озвучивается не только то, что группа предлагает, но и что 

реально можно сделать. После окончания игры таблицы вывешиваются на 

информационном стенде для всеобщего ознакомления. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Примеры тестовых заданий 

Выберите один или несколько правильных ответов.  

 

1. Продолжите предложение. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС создана с целью защиты населения …  
A. и территорий от ЧС;  
B. от экономической нестабильности;  
C. и территории от нападения вероятного противника;  
D. и территорий от криминальных ситуаций.  

 
2. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области 

защиты от ЧС.  
A. Федеральный закон «О гражданской обороне»; 
B. Федеральный закон «Об обороне»;  
C. закон Российской Федерации «О безопасности»;  
D. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  
 

3. Что является предметом исследования в теории безопасности?  
A. ЧС природного, техногенного и социального характера; 
B. опасности и ЧС различного характера; 
C. ЧС природного и техногенного характера; 
D. ЧС экологического, техногенного и социального характера. 

 
4. Продолжите предложение. Обстоятельства, возникающие в результате природных 

стихийных бедствий или аварий, называются чрезвычайными, если они вызывают … 
A. небольшие изменения в жизнедеятельности людей;  
B. резкие изменения в жизнедеятельности людей;  
C. повышение работоспособности у людей;  
D. понижение работоспособности у людей.  

 
5. Как называется комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных 

на максимальное уменьшение риска возникновения ЧС? 
A. предупреждение ЧС; 
B. мониторинг ЧС; 
C. ликвидация ЧС; 
D. снижение количества возможных потерь. 

 
6. Как называется непредвиденная и неожиданная ситуация, с которой пострадавшее 

население не способно справиться самостоятельно? 
A. чрезвычайная;  
B. катастрофическая;  
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C. экстремальная;  
D. инцидент.  

 
7. Как называется ЧС, масштаб которой ограничивается одной промышленной 

установкой, поточной линией, цехом?  
A. экологическая ЧС;  
B. социальная ЧС;  
C. локальная ЧС;  
D. биологическая ЧС.  

 
8. Продолжите предложение. ЧС природного характера могут происходить …  

A. независимо друг от друга;  
B. под воздействием антропогенных факторов;  
C. только во взаимодействии друг с другом;  
D. независимо друг от друга и во взаимодействии 

 
9. Выбрать подходящее недостающее слово.  
К непрогнозируемым внезапным относятся ЧС _______ характера.  

A. природного и техногенного;  
B. индивидуального;  
C. социального;  
D. экономического.  

 
10. Продолжите предложение. Общее число экстремальных событий, ведущих к 

возникновению стихийных бедствий постоянно …  
A. уменьшается; 
B. увеличивается; 
C. сохраняется без изменений. 

 
11. Что относится к опасностям индивидуального характера? 

A. лишение жизни, здоровья, дееспособности; 
B. опасности в сфере духовной жизни общества; 
C. манипулирование сознанием, поведением; 
D. нравственное развращение и физическое растление;  
E. использование человека как средства обогащения другого. 

 
12. Что относится к опасностям общественного характера? 

A. ограничение или лишение международно-признанных прав и свобод; 
B. опасности в сфере социальной жизни общества; 
C. опасности в сфере экономической жизни общества; 
D. опасности в сфере политической жизни общества; 
E. Опасности связанные с преступными группировками. 

13. В каких ситуациях раскрывается смысл системы «человек – социальная группа»? 
A. человек как источник опасности для социальной группы; 
B. человечество как источник опасности для человечества; 
C. социальная группа как источник опасности для человека;  
D. человечество как источник опасности для человека; 
E. социальная группа как источник опасности для другой социальной группы. 

  
14. Что из перечисленного является правилами прогнозирования социальных опасностей? 

A. превентивные меры бесполезны, потому что все в мире случайно; 
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B. неприятности могут произойти с каждым человеком; 
C. беды случаются реже, если принимать меры по их недопущению и соблюдать 

рекомендации по безопасности;  
D. опасность может возникнуть в любое время и в любом месте;  
E. многие опасные ситуации есть результат невнимательности пострадавшего, либо 

его незнания, глупости, каприза, непослушания. 

15. Что из представленного является факторами социальных угроз? 
A. Сохранение в структуре общества и органах управления значительного влияния 

родоплеменных традиций, кланов, религиозных и иных обычаев, при отсутствии 

механизма их гармонизации в представительных и исполнительных органах; 
B. Большое внимание развитию формирования культуры безопасности в обществе; 
C. Недовольство граждан коррупцией, отдельными решениями центральных и 

местных органов власти; 
D. Вседозволенность, безответственность в средствах массовой информации, 

целенаправленная пропаганда асоциальных явлений. 

16. Что относится к индикаторам, свидетельствующим о накоплении опасных факторов, 

которые могут перерасти в острый социальный конфликт с применением насилия и 

оружия? 
A. Большое количество массовых развлекательных мероприятий; 
B. Увеличение участников пикетов, забастовок, шествий, митингов, блокирований 

объектов под лозунгами, направленными против органов управления; 
C. Массовая скупка медикаментов; 
D. Увеличение фактов обнаружения и изъятия оружия, наркотиков, крупных сумы 

денег, резкий рост преступности. 

17. Какие социальные последствия имеет алкоголизм? 
A. рост смертности, развитие соматических и психических заболеваний;  
B. преступления против личности: воровство, грабеж, разбой; 
C. негативное влияние на трудовую дисциплину, профессиональные качества 

работников, их здоровье и работоспособность; 
D. снижение социального напряжения в обществе; 
E. снижение производственного травматизма. 

 

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 и среда 

обитания 

3 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Информационная безопасность как состояние 

защищенности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних информационных угроз. 

3 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Экономическая безопасность как фундамент 

устойчивого развития современной России. 
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4 

Подготовка реферата на тему: Информационная 

безопасность как состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутренних и 

внешних информационных угроз. 

4 

Подготовка реферата на тему: Экономическая 

безопасность как фундамент устойчивого развития 

современной России. 

Раздел 2. Обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

3 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Транспортная безопасность как составная часть 
техносферной безопасности. 

4 
Подготовка реферата на тему: Транспортная 

безопасность как составная часть техносферной 

безопасности. 

3 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Пожарная безопасность. 

3 
Подготовка реферата на тему: Пожарная 

безопасность. 
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. Назовите современные подходы к понятию «Экономическая безопасность». 

2. Опишите классификационную схему экономической безопасности, как объекта 

исследования. 

3. В чем заключается экономическое обоснование концепции устойчивого развития, как 

основы экономической безопасности? 

4. Что включается в себя система показателей экономической безопасности? 

5. Назовите определяющие факторы развития современной мировой экономики. 

6. В чем заключаются национальные интересы государства в сфере обеспечения 

экологической безопасности?  

7. Назовите алгоритм деятельности по учету укрупненных национальных интересов в 

сфере экономики. 

8. Каковы основные причины затрудненности обеспечения роста экономики в нашей 

стране? 

9. Дайте характеристику основных элементов недобросовестной конкуренции в 

постсоветской экономике России. 

10. Каковы основные факторы, влияющие сегодня на состояние российской экономики? 

11. Какова цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации в современных условиях? 

12. Назовите алгоритм деятельности государства по обеспечению экономической 

безопасности в современных условиях. 

13. Какие мероприятия необходимы для создания экономической безопасности в 

современных условиях? 
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14. Какова роль государства в системе регулирования экономической системы как 

основы экономической безопасности? 

15. Охарактеризуйте сущность и содержание информации, ее влияние на безопасность.    

16. Каково содержание понятия "Информационная сфера"? 

17. Охарактеризуйте сущность и содержание технологических секретов.  

18. Какова структура и содержание деловой информации? 

19. Что такое информационное общество? 

Перечень тем рефератов к Разделу 1 

1. Система показателей экономической безопасности. 

2. Определяющие факторы развития современной мировой экономики. 

3. Национальные экономические и обеспечение экономической безопасности России. 

4. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации в современных условиях. 

5. Роль государства в обеспечении защиты от угроз экономической безопасности в 

России. 

6. Системный подход к информационной безопасности. 

7. Составляющие национальных интересов России в информационной сфере. 

8. Роль информационной сферы в современном мировом сообществе. 

9. Влияние информационной безопасности на развитие экономики в РФ. 

Аналитические задания к Разделу 1 

1. Проанализируйте мероприятия Правительства Российской Федерации по решению 

проблем экономической безопасности и оцените их достоинства и недостатки. Что 

ещё необходимо сделать для решения этих проблем? 

2. Раскройте характерные черты научного исследования. Дайте рекомендации по 

решению   проблем научного исследования в области экономической безопасности 
жизнедеятельности. 

3. Проанализируйте методы обеспечения информационной безопасности, и представьте 

пути решения проблем обеспечения информационной безопасности.  

4. Дайте общую характеристику методов исследования вопросов информационной 

безопасности. Разработайте предложения по их оптимизации. 

5. Проанализируйте состояние безопасности экономики в Российской Федерации в 

настоящее время и разработайте предложения по ее улучшению. 

6.  Проанализируйте социальные причины глобального социоэкономического кризиса в 

мире и Российской Федерации. Что необходимо сделать человечеству для снижения 

опасностей от его усиления? 

7. Охарактеризуйте международную миграцию, её причины и последствия. Назовите условия 

ее оптимального существования и функционирования. 

8. Проанализируйте демографическую политику Российской Федерации. Назовите 

условия по улучшению демографической ситуации в РФ и дополнительных мерах по 

поддержке многодетных семей.  
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9. Раскройте особенности антропогенного воздействия на окружающую среду в 

современных условиях. Назовите условия их снижения до минимального уровня. 

10. Проанализируйте социальные причины терроризма. Назовите условия, при которых 

происходит обострение проблемы терроризма. 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 
Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Охарактеризуйте структуру транспортного комплекса в Российской Федерации. 

2. Каковы основные задачи обеспечения транспортной безопасности? 

3. Какими принципами обеспечивается транспортная безопасность? 

4. Назовите основные причины аварий и гибели людей на акваториях? 

5. Назовите показатели, которые определяют уровень безопасности гражданской 

авиации? 

6. Какие требования необходимо выполнять по обеспечению безопасности перевозок 

пассажиров и грузов субъектами транспортной деятельности?  

7. Назовите основные причины автомобильных аварий в Российской Федерации.  

8. Назовите меры по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте? 

9. Что включает в себя система транспортной безопасности в Российской Федерации? 

10. Каковы новые проблемы транспортной магистрали в Российской Федерации? 

11. Каковы основные направления совершенствования системы транспортной 

безопасности в Российской Федерации?  

Перечень тем рефератов к Разделу 2 

1. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации. 

2. Структура транспортного комплекса России. 

3. Принципы обеспечения транспортной безопасности. 

4. Оперативное руководство процессом обеспечения транспортной безопасности в 

Российской Федерации. 

5. Механизмы реализации задач в области обеспечения транспортной безопасности 

России. 

6. Интеллектуальная транспортная система города Москвы. 

7. Пожары в лесах и на торфяниках. 

8. Мое поведение при пожаре. 

9. Оказание самопомощи и взаимопомощи при ранениях, переломах и ожогах. 

10. Предупреждение возникновения пожаров. 

11. Проблемы обеспечения пожаробезопасности. 

12. Методы и средства пожаротушения. 

13. Психологическая помощь пострадавшим при пожаре. 
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14. Пожарная безопасность в туристическом походе. 

Аналитические задания к Разделу 2 

1. Проанализируйте мероприятия Правительства Российской Федерации по решению 

проблем безопасности и оцените их достоинства и недостатки. Что ещё предстоит 
сделать для решения этих проблем? 

2. Охарактеризуйте основные проблемы безопасность жизнедеятельности. Что 

необходимо сделать в современных условиях для их решения?  

3. Раскройте общую характеристику методов исследования вопросов безопасности 
жизнедеятельности. Разработайте предложения по их оптимизации 

4. Охарактеризуйте особенности научного исследования социотехнического 

взаимодействия в безопасности жизнедеятельности. Что необходимо сделать для их 

улучшения?  

5. Проанализируйте состояние окружающая социоприродной среды по месту Вашего 

проживания и разработайте предложения по ее улучшению 

6. Охарактеризуйте качество жизни и качество окружающей социоприродной среды. 

Проанализируйте их взаимосвязь и назовите условия для их оптимизации.  

7. Охрана окружающей среды как основная функция государства. Осуществите анализ 

деятельности Российской Федерации в данной сфере в XXI веке.    

8. Осуществите анализ выполнения в Российской Федерации положений Концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Что необходимо сделать 

для ее реализации? 

9. Осуществите анализ Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. Разработайте предложения 

по ее оптимизации. 

10. Охарактеризуйте Стратегию национальной безопасности Российской Федерации 

2020 года и дайте рекомендации по ее решению.  

11. Проанализируйте «Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Назовите условия их 

оптимального решения.  

12. Проанализируйте содержание Экологической Доктрины Российской Федерации и 

разработайте предложения по ее реализации   

13. Осуществите анализ московского региона в вопросах безопасности и дайте 

рекомендации по ее улучшению.  

14. Проанализируйте взаимоотношения человеческого организма и социотехнической 

среды его обитания. Что необходимо сделать для их оптимального 

сосуществования?  

15. Проанализируйте влияние социоприродных факторов на организм человека и 

разработайте предложения созданию разносторонней системы оздоровления.  

16. Охарактеризуйте принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы и проанализируйте их реализацию в Российской Федерации в 

современных условиях. 

17.  Проанализируйте социальные причины глобального социоэкономического кризиса в 

мире и Российской Федерации. Что необходимо сделать человечеству для снижения 

опасностей от его усиления? 



 
31 

18. Охарактеризуйте международную миграцию, её причины и последствия. Назовите 

условия ее оптимального существования и функционирования. 

19. Проанализируйте социоэкономические проблемы армии и военно-промышленного 

комплекса в мирное и военное время и определите, что необходимо сделать для их 

разрешения. 

20. Раскройте особенности антропогенного воздействия на окружающую среду в 

современных условиях. Назовите условия, необходимые для минимизации такого 

воздействия. 

21. Проанализируйте социальные причины терроризма. Назовите условия, при которых 

происходит обострение проблемы терроризма. 

Литература для самостоятельного изучения к  Разделам 1–2 

Основная литература 

1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник для вузов / С. В. Белов. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 638 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-16270-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530724. 

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Е. А. Резчиков, 

А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 
639 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511426. 

3. 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. 
 

Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений: 

учебник и практикум для вузов / В. П. Соломин [и др.]; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 399 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510839. 

2. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельность: учебник и практикум для вузов / 
В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/510519. 

3. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность: учебное пособие для вузов / Г. И. Беляков. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 143 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-09831-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/512037. 

4. 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 

https://urait.ru/bcode/530724
https://urait.ru/bcode/511426
https://urait.ru/bcode/510832
https://urait.ru/bcode/510839
https://urait.ru/bcode/510519
https://urait.ru/bcode/512037
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/518991. 

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 

https://urait.ru/bcode/518991
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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, который проводится в устной или письменной 
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. Человек и среда обитания 

 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
 
Вопросы рубежного контроля 
 
Код контролируемой компетенции: УК-8   

 

1. Опасность. Классификация опасности. 

2. Характеристика угроз человеку в древнем мире. 

3. Характеристика угроз человеку в современном мире. 

4. Место безопасности в системе потребностей человека. 

5. Принципы безопасности жизнедеятельности. 

6. Признаки безопасности жизнедеятельности. 

7. Классификация рисков. 

8. Классификация опасностей. 

9. Классификация угроз. 

10. Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая основа. 
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11. Система крови. Основные функции крови. 

12. Газообмен и транспорт газов в организме человека. 

13. Терморегуляция (химическая, физическая) организма человека. 

14. Обмен веществ. Функции белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов 

для организма.  

15. Системы организма в адаптации к различным условиям внешней среды. 

16. Общественное здоровье: основные показатели. 

17. Определение понятий (здоровье, болезнь, физическое развитие). 

18. Численность и состав населения. Плотность населения. Механическое и 

естественное движение населения.  

19. Смертность населения и её причины.  

20. Современные тенденции в состоянии здоровья населения России. 

21. Международные организации, изучающие здоровье населения и окружающую 

среду. 

22. Физическое развитие, его показатели. 

23. Природные опасности: классификация, защита, рекомендации населению при 

угрозе. 

24. Химические опасности: классификация. Защита от загазованности атмосферы и 

помещений. 

25. Биологические опасности. Профилактика заболеваемости. 

26. Техногенные опасности. Классификация. 

27. Механические опасности. Профилактика травматизма. 

28. Механические колебания. Защита от вибрации. 

29. Шум. Воздействие на организм. Защита от шума. 

30. Инфразвук. Воздействие на организм. Защита от инфразвука. 

31. Ультразвук. Воздействие на организм. Защита от ультразвука. 

32. Электробезопасность. Средства защиты. 

33. Статическое электричество. Защита от статического электричества. 

34. Молниезащита. Рекомендации населению по поведению при грозе. 

35. Электромагнитные поля (далее-ЭМП). Воздействие на организм. Защита от ЭМП. 

36. Организация рабочего места при работе с персональными электро-
вычислительными машинами (далее-ПЭВМ). 

37. Лазерное излучение. Защита от действия лазерного излучения. 

38. Освещение рабочего места: виды, норма освещенности, требования безопасности. 

39. Ионизирующее излучение. Защита от излучений. 

40. Гражданская оборона. Службы гражданской обороны. 

41. РСЧС. Задачи РСЧС. 

42. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

43. Действия населения по защите в условиях ЧС. 

44. Действия населения в зоне химического поражения. 
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45. Действия населения при пожарах и взрывах. 

46. Методы и средства пожаротушения. 

47. Действия населения в зоне ЧС биологического характера. 

48. Основные способы и средства защиты населения. 

49. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 

50. Понятие предупреждение ЧС, ликвидация ЧС. 

51. Неблагоприятные факторы среды обитания. 

52. Профилактические мероприятия по защите от опасностей. 

53. Основные мероприятия по подготовке к защите и защита населения от опасностей, 

возникающих вследствие ведения военных действий.  

54. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

55. Действия населения при эвакуации и рассредоточении.  

56. Действия населения при проведении инженерной защиты людей и территорий.  

57. Действия населения при проведении радиационной и химической защиты.  

58. Обеспечение пожарной безопасности в условиях военных конфликтов.  

59. Установление ограничений на свободу передвижения по территории, введение на 

ней особого режима въезда и выезда.  

60. Усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной 

охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и 

функционирование транспорта.  

61. Установление особого порядка, приобретения и распределения продовольствия и 

предметов первой необходимости.  

62. Запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, а 

также иных массовых мероприятий.  

63. Запрещение забастовок и иных способов прекращения деятельности организаций.  

64. Ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра. 

 
Раздел  2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 
 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
Вопросы рубежного контроля 
 
Код контролируемой компетенции: УК-8 
 

1. Общая характеристика социальной безопасности и классификация социальных 

опасностей. 
2. Виды и причины возникновения социальных конфликтов. 

Толпа и её виды. Правила поведения в толпе. 
3. Информационная война и способы её ведения. 
4. Вооруженные конфликты и правила поведения в зоне боевых действий. 

Что такое гражданская и религиозная война. 
5. Раскройте смысл понятий «геноцид», «экоцид», «экстремизм».  



 
39 

6. Опасности социального характера связаны с глобальными проблемами 
современности (угрозы социальной безопасности человека в современном мире).  

7. Терроризм и его современные особенности.  
8. Духовная безопасность как условие обеспечения социальной безопасности человека 

в современной России.  
9. Правила поведения человека при угрозе террористического акта и захвате 

заложников. 
10. Правила поведения населения при радиационной и химической атаке. 
11. Определение ПДК и ПДУ. 
12. Производственные вредности, классификация.  
13. Критерии оценки напряженности труда. Умственный труд, его особенности, 

классификация, профилактика утомления. 
14. Активный отдых; его значение для повышения работоспособности. 
15. Особенности работы в условиях охлаждающего микроклимата. Изменения в 

организме. Профилактика переохлаждений. 
16. Шум как профессиональная вредность.  
17. Электромагнитные волны диапазона радиочастот как профессиональная вредность.  
18. Работа в условиях повышенного воздушного давления; влияние на организм. 

Кессонная болезнь. Профилактика. 
19. Освещение.  
20. Средства индивидуальной защиты. 
21. Ближайшие и отдаленные последствия действия производственных ядов на 

организм работающих. Профилактика. 
22. Профессиональный риск. Методы оценки. 
23. Управление безопасностью жизнедеятельности в РФ.  
24. Основные направления системы управления безопасности жизнедеятельности. 
25. Средства управления БЖД. 
26. Целевые подсистемы системы управления безопасности жизнедеятельности. 
27. Основополагающие принципы обеспечения безопасности. 
28. Основные методы управления безопасностью. 
29. Организационные принципы управления безопасностью. 
30. Силы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
31. Внутренняя безопасность России, сущность, структура, состояние и перспективы 

развития. 

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 

УК-8 
1. Опасность. Классификация опасности. 

2. Характеристика угроз человеку в древнем мире 
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3. Характеристика угроз человеку в современном мире 

4. Место безопасности в системе потребностей человека 

5. Принципы безопасности жизнедеятельности 

6. Признаки безопасности жизнедеятельности 

7. Классификация рисков 

8. Классификация опасностей 

9. Классификация угроз 

10. Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая 

основа. 

11. Система крови. Основные функции крови. 

12. Газообмен и транспорт газов в организме человека. 

13. Терморегуляция (химическая, физическая) организма человека 

14. Обмен веществ. Функции белков, жиров, углеводов, 

витаминов, микроэлементов для организма.  

15. Системы организма в адаптации к различным условиям 

внешней среды. 

16. Общественное здоровье: основные показатели 

17. Определение понятий (здоровье, болезнь, физическое 

развитие) 

18. Численность и состав населения. Плотность населения. 

Механическое и естественное движение населения.  

19. Смертность населения и её причины.  

20. Современные тенденции в состоянии здоровья населения 

России 

21. Международные организации, изучающие здоровье населения 

и окружающую среду 
22. Физическое развитие, его показатели 

23. Природные опасности: классификация, защита, рекомендации 

населению при угрозе. 

24. Химические опасности: классификация. Защита от 

загазованности атмосферы и помещений. 

25. Биологические опасности. Профилактика заболеваемости. 

26. Техногенные опасности. Классификация. 

27. Механические опасности. Профилактика травматизма. 

28. Механические колебания. Защита от вибрации. 

29. Шум. Воздействие на организм. Защита от шума. 

30. Инфразвук. Воздействие на организм. Защита от инфразвука. 

31. Ультразвук. Воздействие на организм. Защита от ультразвука. 

32. Электробезопасность. Средства защиты. 

33. Статическое электричество. Защита от статического 

электричества. 

34. Молниезащита. Рекомендации населению по поведению при 

грозе. 

35. Электромагнитные поля. Воздействие на организм. Защита от 

ЭМП. 
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36. Организация рабочего места при работе с ПЭВМ. 

37. Лазерное излучение. Защита от действия лазерного излучения. 

38. Освещение рабочего места: виды, норма освещенности, 

требования безопасности. 

39. Ионизирующее излучение. Защита от излучений. 

40. Гражданская оборона. Службы гражданской обороны. 

41. РСЧС. Задачи РСЧС. 

42. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

43. Действия населения по защите в условиях ЧС. 

44. Действия населения в зоне химического поражения. 

45. Действия населения при пожарах и взрывах. 

46. Методы и средства пожаротушения. 

47. Действия населения в зоне ЧС биологического характера. 

48. Основные способы и средства защиты населения. 

49. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 

50. Понятие предупреждение ЧС, ликвидация ЧС. 

51. Неблагоприятные факторы среды обитания. 

52. Профилактические мероприятия по защите от опасностей. 

53. Общая характеристика социальной безопасности и 

классификация социальных опасностей. 

54. Виды и причины возникновения социальных конфликтов. 
Толпа и её виды. Правила поведения в толпе. 

55. Информационная война и способы её ведения. 

56. Вооруженные конфликты и правила поведения в зоне боевых 

действий. 
Что такое гражданская и религиозная война. 

57. Раскройте понятия геноцид, экоцид, экстремизм.  

58. Опасности социального характера связаны с глобальными 

проблемами современности. (Угрозы социальной 

безопасности человека в современном мир).  

59. Терроризм и его современные особенности.  

60. Духовная безопасность как условие обеспечения социальной 
безопасности человека в современной России.  

61. Правила поведения человека при угрозе террористического 

акта и захвате заложников. 

62. Правила поведения населения при радиационной и 

химической атаке. 

63. Определение ПДК и ПДУ. 

64. Производственные вредности, классификация.  

65. Критерии оценки напряженности труда. Умственный труд, его 

особенности, классификация, профилактика утомления. 

66. Активный отдых; его значение для повышения 

работоспособности. 
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67. Особенности работы в условиях охлаждающего 

микроклимата. Изменения в организме. Профилактика 

переохлаждений. 

68. Шум как профессиональная вредность.  

69. Электромагнитные волны диапазона радиочастот как 

профессиональная вредность.  

70. Работа в условиях повышенного воздушного давления; 

влияние на организм. Кессонная болезнь. Профилактика. 

71. Освещение.  

72. Средства индивидуальной защиты  

73. Ближайшие и отдаленные последствия действия 

производственных ядов на организм работающих. 

Профилактика. 

74. Профессиональный риск. Методы оценки 

75. Управление безопасностью жизнедеятельности в РФ.  

76. Основные направления системы управления безопасности 

жизнедеятельности. 

77. Средства управления БЖД. 

78. Целевые подсистемы системы управления безопасности 

жизнедеятельности. 

79. Основополагающие принципы обеспечения безопасности. 

80. Основные методы управления безопасностью. 

81. Организационные принципы управления безопасностью. 

82. Силы и средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  
83. Внутренняя безопасность России, сущность, структура, 

состояние и перспективы развития. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8. 
 

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.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) : учебник для вузов / С. В. Белов. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва Издательство Юрайт, 2023. — 638 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-16270-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530724. 

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Е. А. Резчиков, 

А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва Издательство Юрайт, 2023. — 

https://urait.ru/bcode/530724
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639 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511426 . 

3. 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/5108323. 

5.1.2. Дополнительная литература 

5. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений: 

учебник и практикум для вузов / В. П. Соломин [и др.]; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 399 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510839. 

6. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельность: учебник и практикум для вузов / 
В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
05849-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/510519. 

7. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность: учебное пособие для вузов / 
Г. И. Беляков. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 143 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09831-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512037. 

8. 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. 

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/511426
https://urait.ru/bcode/510832
https://urait.ru/bcode/510839
https://urait.ru/bcode/510519
https://urait.ru/bcode/512037
https://urait.ru/bcode/518991
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.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 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://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.  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 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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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/  
 

5.5. 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.  
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://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 дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о средствах, методах и организационных формах физической культуры с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

удовлетворению особых образовательных потребностей различных групп населения, 

направленных на повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, обеспечения 

здорового образа жизни.  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. осваивать системы знаний о значимости физической культуры и её роли  

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, а также социально – 
биологических, психолого-педагогических основах физической культуры и здорового образа 
жизни; 

2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 
3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для 

достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения, и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
4. приобретать личный опыт повышения двигательных и функциональных возможностей 

в обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 
профессиональной деятельности и быту; 

 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование  
у обучающихся следующих компетенций: УК-7 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 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 
Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1.  
Понимает влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний  
УК-7.2. Соблюдает 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных 

Знать: 
Основы физической 

подготовки, 

необходимой для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
 
 
Уметь: 
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жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности.  
УК-7.3. Выполняет 

комплексы 

оздоровительной или 

адаптивной 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Использовать основы 

физической культуры 

для осознанного 

выбора и применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 
Имеет опыт: Владеет 
должным уровнем 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 
  

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 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 4 4    

Практические занятия 32 32    

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 
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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
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Основы 

физической культуры и 

здорового образа жизни 
32 14 18 2  16  0  0 

 

Тема 1.1. Физическая 
культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов  

8 4 4   4     

 

Тема 1.2. Социально-
биологические основы 
физической культуры 

8 
4 4 0  4     

 

Тема 1.3 Основы 
здорового образа жизни 

8 4 4 
0  4     

 

Тема 1.4 Физическая 
тренировка в 
обеспечении здоровья 

8 2 6 2  4     
 

Раздел 2. Основы 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

31 13 18 2  16     
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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
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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
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

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
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
 

Тема 2.1. Средства и 
методы физической 
культуры в 
регулировании 
работоспособности 

10 4 6 2  4     

 

Тема 2.2. Общая 
физическая и 
специальная подготовка 

7 3 4 0  4     
 

Тема 2.3 Современные 
оздоровительные 
технологии. 
Особенности 
организации 
студенческого спорта 

6 2 4 0  4     

 

Тема 2.4 Основы 
методики 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями 

8 4 4 0  4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 
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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
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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
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:
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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
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
 

Общий объем, часов 72 27 36 4  32      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, двигательная 

подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт, средства физической 

культуры, методы физической культуры, компоненты физической культуры. Организм, 

физиологические функции, физической развитие, физическая работоспособность, гипоксия, 

умственная работоспособность, утомление, биологические ритмы, внешняя среда. Здоровый образ 

жизни, критерии здоровья, образ жизни, самооценка, адаптация, регенерация, экология, генетика. 
Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, устойчивость, 

тренированность.  

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, двигательная 

подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт, средства физической 

культуры, методы физической культуры, компоненты физической культуры. 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая работоспособность, 

гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические ритмы, внешняя среда. 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни, самооценка, адаптация, 

регенерация, экология, генетика  

Тема 1.4 Физическая тренировка в обеспечении здоровья  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, 

устойчивость, тренированность.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Перечень примерных тем практических заданий. 

Тема практического занятия 1.1 ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
Форма практического задания : расчетное практическое задание  
Цель работы: научиться проводить соматометрическое обследование 
Приборы и оборудование: ростомер, весы, сантиметровая лента 
Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 1 

Таблица 1 - Соматометрические методы 

Признаки 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина тела, см 
сидя         

стоя         

Масса тела, кг         

Окружность 

грудной клетки, см 

Пауза         

Вдох         

Выдох         

Размах         

О
к

р
у
ж

н
о

ст
ь

, 
см

 

плеча 
Напряж.         

Расслаб.         

Предплечье         

Талии         

Бёдер         

Бедра         

Голени         
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Запястья         

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – доклад (письменно-устный ответ). 

Примерный перечень тем докладов: 
1. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная 

активность человека. 
2. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 

ее задачи. 
3. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 
4. Чем характеризуются понятия: физическая культура, спорт, физическое воспитание, 

физическое совершенство, физическая рекреация, физическое развитие, физическая подготовка, 

физическое упражнение; 
5.  Что отражает понятие «компоненты физической культуры»; 
6.  Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в чем их 

различие. 
7. Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности. 
8.  Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 
9.  Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека. 
10. Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества. 
11. Чем характеризуется здоровый образ жизни.  
12. Алкоголизм и его причины. 
13.  Курение и его причины. 
14. Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья. 
15. Здоровье в иерархии потребностей человека. 
16. Чем характеризуется тренированность.  
17. Как можно оценить тренированность. 
18. Какие изменения происходят в системе кровообращения под влиянием тренированности. 
19. Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности. 
20. Как физическая нагрузка влияет на нервную систему.  
 

              РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

               Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической культуры, 

методы физической культуры, средство профилактики, средства коррекции. Средства 

физического воспитания, методы физического воспитания, физические качества, психические 

качества, интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка. Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, калланетик, дыхательная 

гимнастика, йога, шейпинг, гиревой спорт. Двигательная активность, мотивация, формы занятий, 

содержание занятий, гигиена занятий, определение нагрузки, самоконтроль. 

Тема 2.1. Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической культуры, методы 

физической культуры, средство профилактики, средства коррекции. 

Тема 2.2. Общая физическая и специальная подготовка 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Средства физического воспитания, методы физического воспитания, физические качества, 

психические качества, интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка, специальная 

физическая подготовка. 

Тема 2.3. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации 
студенческого спорта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, калланетик, дыхательная гимнастика, йога, 

шейпинг, гиревой спорт. 

Тема 2.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена занятий, 

определение нагрузки, самоконтроль. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
Тема практического занятия 2.1: Средства и методы физической культуры в 
регулировании работоспособности. 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  
Цель работы: научиться заполнять показатели самоконтроля физического развития и 

подготовленности 
Приборы и оборудование: весы 
Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 3(образец) 

Таблица 2 - Дневник самоконтроля 

№ 

п/п 
Показатели 

самоконтроля 
Дата наблюдения и состояние (оценка) 

05.12.20… 06.12.20… Обще

е 

1 Самочувствие хорошее хорошее  

2 Настроение хорошее удовлетворительное  

3 
Сон 8 час., 

хороший 
7 час., беспокойный 

 

4 Аппетит хороший пониженный  

5 Активность хорошая удовлетворительная  
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№ 

п/п 
Показатели 

самоконтроля 
Дата наблюдения и состояние (оценка) 

05.12.20… 06.12.20… Обще

е 

6 Желание 

тренироваться 
большое безразличное  

7 
Болевые ощущения нет 

в мышцах передней 

поверхности бедра 
 

 ЧСС в минуту:    

8 а) после сна, в 

положении лёжа 
60 уд/мин 60 уд/мин 

 

9 б) через 1 мин после 

вставания с постели 
70 уд/мин 75 уд/мин 

 

10 в) разница 

(ортостатическая 

проба) 
10 уд/мин 15 уд/мин 

 

11 Масса тела 65,1 кг 64,3 кг  

12 Частота дыхания в 

покое 
16 раз/мин 16 раз/мин 

 

13 Нарушения режима Нет Нет  

14 
Двигательная 

активность 

12.500 шагов 

+ тренировка 

1,5 час. 

8000 шагов 

 

Результаты и их обсуждение 

Выводы 

Рекомендации 
 

           Тема практического занятия 2.2: Общая физическая и специальная подготовка. 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  
Метод исследования функционального состояния дыхательной системы: проба Штанге и 

проба Генчи. 
Цель работы: научиться исследовать функциональное состояние дыхательной системы. 
Приборы и оборудование: секундомер. 

 Ход работы: использовать критерии оценки задержки дыхания на вдохе и выдохе (таблица 

5), занести в таблицу 4. 
Проба Штанге предполагает задержку дыхания на вдохе. 
Техника выполнения: В положении сидя производится глубокий, но не максимальный вдох.  



 
13 

Проба Генчи предполагает задержку дыхания на выдохе. 
Техника выполнения: В положении сидя производится глубокий, но не максимальный 

выдох.  
В момент задержки дыхания нос заживается пальцами. 
Тестирование проводится в группе из трех человек.  

Таблица 3 - Время задержки дыхания на вдохе и выдохе 

Показатель 

Время задержки дыхания, секунды 

Испытуемый 1 Испытуемый 2 Испытуемый 3 

Проба Штанге    

Проба Генчи    

Оценочные средства  

Таблица 4 - Критерии оценки задержки дыхания на вдохе и выдохе 

Проба Штанге Проба Генчи 

Оценка 

Юноши Девушки Юноши Девушки 

90 сек. 80 сек. 45 сек. 35 сек. Отлично 

80-89 сек 70-79 сек. 40-44 сек 30-34 сек. Хорошо 

50-79 сек. 40-69 сек. 30-39 сек. 20-29 сек. Удовлетворительно 

Менее 50 сек. Менее 40 сек. Менее 30 сек. Менее 20 сек. Неудовлетворительно 

Результаты и их обсуждение 

Выводы 

Рекомендации 

Тема практического занятия 2.3: Современные оздоровительные технологии. Особенности 
организации студенческого спорта 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  
Цель работы: научиться проводить оценку функционального состояния сердечно-сосудистой и 

нервной систем организма. 
Приборы и оборудование: секундомер 
Ход работы: полученные результаты занести в тетрадь и написать выводы по каждому 
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испытуемому. 
 

Ортостатическая проба или проба с изменением положения тела предназначена для 

проведения оценки функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной систем. Она 

отражает устойчивость вегетативной нервной системы (ВНС) к различным факторам и 

проявляется в изменении частоты сердечных сокращений (ЧСС). Среди неблагоприятных 

факторов можно назвать атмосферное давление и его перепады, эмоциональное состояние, 

утомление, перетренированность и др.  

Отклик сердечно-сосудистой системы на изменение положения тела проявляется в 

выполнении упражнений на силовые способности... 

Алгоритм выполнения задания 

Ортостатическую пробу лучше проводить утром перед зарядкой или в другое время дня до 

еды. Основное правило: проводить пробу в одни и те же часы суток. Проба предусматривает 

изучение реакции сердечно-сосудистой системы при изменении положения тела обследуемого от 

горизонтального к вертикальному, путем активного вставания и в процессе пребывания в 

вертикальном положении (ортостаза). Реакция на вставание изучается посредством регистрации 

ЧСС.  

Задание выполняется в группе, состоящей из трех человек.  

Один из испытуемых находится в положении лежа в состоянии покоя в течение 5-7 минут. 

На последней минуте измеряется ЧСС с помощью пальпаторного метода, далее надо встать и 

отдохнуть стоя одну минуту и подсчитать пульс в положении стоя за 1 минуту. 

По разнице между частотой пульса лежа и стоя судят о реакции сердечно-сосудистой 

системы на нагрузку при изменении положения тела. Это позволяет оценивать функциональное 

состояние регуляторных механизмов и дает некоторое представление о тренированности 

организма.  

Полученные результаты обрабатываются и интерпретируются. 

Разница от 0 до 12 ударов свидетельствует о хорошей физической тренированности 18-25 
ударов - показатель отсутствия физической тренированности. Разница более 25 ударов 
свидетельствует о переутомлении или заболевании, в таких случаях следует обратиться к врачу. 

За норму принято значение 20 ударов в минуту.  
 
Выводы 
 
Тема практического занятия 2.4: Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  

Форма практического задания: расчетное практическое задание  
Цель работы: научиться оценивать уровень физической работоспособности. Проведение 

пробы Гарвардский СТЕП-ТЕСТ. 
Приборы и оборудование: секундомер. 
Ход работы: Тестирование проводится в группе из трех человек. Один тестируется, другой 

осуществляет подсчет восхождений, третий фиксирует показания пульса по секундомеру, 

результаты тестирования и вычислений заносятся в табл. 11, полученные показатели испытуемых 

сравнить с критериями оценки физической работоспособности по гарвардскому степ-тесту по 

таблице 12, написать выводы и рекомендации. 
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Продолжительность физической нагрузки – 5 минут. 
Физическая нагрузка: подъём на ступеньку высотой 43-50 см. 
Скорость выполнения задания: 30 подъемов в минуту. 
Техника выполнения – подъём на ступеньку и опускание на пол производится с одной и той 

же ноги. На ступеньке положение вертикальное с выпрямленными ногами.  
Физическое упражнение выполняется под метроном с темпом 120 уд./мин. 
Через пять минут после выполнения упражнения (30 восхождений) испытуемый отдыхает 

одну минуту в положении сидя. 
Измеряемые показатели: 
1) ЧСС: 
- через минуту после физической нагрузки в положении сидя (А); 
- через две минуты после физической нагрузки в положении сидя (В). 
- через три минуты после физической нагрузки в положении сидя (С). 
2) Индекс гарвардского степ-теста (ИГСТ) вычисляют по формуле:  

 

ИГСТ =
300 ∗ 100

(А + В + С)
∗ 2 

 Таблица 5 - Изменение частоты сердечных сокращений после пятиминутной 

физической нагрузки 

 

Время снятия показаний 

пульсоксиметра, минуты 

ЧСС, уд./мин. 

Испытуемый 1 Испытуемый 2 Испытуемый 3 

через минуту после выполнения 

упражнения 
   

через две минуты после выполнения 

упражнения 
   

через три минуты после выполнения 

упражнения 
   

ИГСТ    

Оценочные средства  

Таблица 6 - Критерии оценки физической работоспособности по гарвардскому степ-тесту 

Критерий Оценка 

менее 55 Слабая  
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Результаты и их обсуждение 
Выводы 

Рекомендации 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля –сдача контрольных нормативов. 

Примерный перечень контрольных нормативов: 
1. Бег 100 м. (мальчики, девочки) 
2. Бег 500 м. (девочки) 
3. Бег 1000 м. (мальчики) 
4. Прыжок в длину с места, см. 
5. Подтягивание в висе на высокой перекладине (кол-во раз) (муж.).  
6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание) (кол-во раз) (жен.) 

Основные требования к сдаче контрольных нормативов: 

Тест 1 – бег 100 м по правилам соревнований по легкой атлетике. Время фиксируется со 

старта с точностью до 0,1 сек. Разрешается бежать с высокого старта. 

Тест 2 – бег 500 м или 1000 м по беговой дорожке стадиона или по дорожке с асфальтовым 

или грунтовым покрытием. Результат фиксируется с точностью до 1 сек. 

Тест 3 – прыжок в длину с места (см). Исходное положение: стоя, ступни параллельно 

перед линией отталкивания. После размахивания руками, туловищем и сгибанием ног 

производится активное отталкивание с двух ног и осуществляется прыжок вперед-вверх. Результат 

оценивается из трех попыток (лучший) с точностью до 2 см. 

Тест 4 – подтягивание в висе на высокой перекладине (кол-во раз) (муж.). Студент 
принимает положение виса (хват сверху), подтягивает тело к перекладине до уровня подбородка 

(не касаясь ее), а затем возвращается в исходное положение. Упражнение выполняется плавно, без 

рывков. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание) (кол-во раз) (жен.) 
выполняется до касания грудью пола, не нарушая прямой линии тела, а разгибание – до полного 

выпрямления рук, при сохранении линии – голова-туловище-ноги. 

Методика оценивания результатов тестирования и определения итоговой 

оценки по РАЗДЕЛУ 2 дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Результаты выполнения каждого контрольного упражнения (теста) оцениваются в зачетных 

баллах от 1 до 25 по шкале оценок. 

55-64 Ниже средней 

65-79 Средняя 

80-89 Хорошая  

90 и более Отличная 
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Итоговая оценка по физической культуре (очное, очно-вечернего и заочного отделения) 

выставляется по 100 балльной системе оценок и определяется как сумма зачетных баллов, 

полученных студентом при выполнении четырех контрольных упражнений.  

 Таблица 7 

Общая физическая подготовленность 

К-во 
балл

ов 

Бег 100м 
(сек) 

кросс Прыжки в длину с 

места (см) 
Подтягивание (м) 

или отжимание (ж) 
(раз) 

 

1000 м 
(мин, сек) 

 

500 м 
(мин, 

сек) М Ж М Ж М Ж М Ж 
25 13.2 15.9 3,10 2.00 255 195 16 16 
20 13.5 16.2 3,15 2.10 245 185 15 12 
15 13.8 16.5 3,20 2.20 235 175 13 10 
10 14.1 16.8 3,25 2.30 225 165 10 8 
5 14.5 17.1 3,30 2.35 215 155 7 6 
1 15.0 17.6 3,35 2.40 200 150 5 5 

 

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. Основы 

физической культуры и 

здорового образа жизни 

14 Самостоятельное изучение 

материала раздела, выполнение 

расчетно-практических заданий по 

темам 

Раздел 2. Основы 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

13 Самостоятельное изучение 

материала раздела, выполнение 

расчетно-практических заданий по 

темам 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  
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Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

3.2. Задания для самостоятельной работы 
При самостоятельном изучении разделов дисциплины необходимо подготовить реферат на 

выбранные темы из каждого раздела и предоставить на учебном занятии преподавателю. 
 

При выполнении задания в форме реферата следует придерживаться следующей структуры: 
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме). 
Критерии оценивания: 
1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику выбранной 

темы (объем 1 – 2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого произведения. 

Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5 – 
7 с). 
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 с). 
5. Список реферируемой литературы.  

Включая титульный лист, размер шрифта 14, Times new Roman, интервал между строк - 1,5, 
абзац-1,25.  

Перечень тем рефератов для самостоятельной работы к Разделу 1. 
1.  Чем характеризуются понятия: физическая культура, спорт, физическое воспитание, 

физическое совершенство, физическая рекреация, физическое развитие, физическая подготовка, 

физическое упражнение; 
2.  Что отражает понятие «компоненты физической культуры»; 
3.  Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в чем 

их различие. 
4. Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности. 
5.  Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 
6.  Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека. 
7. Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества. 
8. Чем характеризуется здоровый образ жизни.  
9. Алкоголизм и его причины. 
10.  Курение и его причины. 
11. Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья. 
12. Здоровье в иерархии потребностей человека. 
13. Чем характеризуется тренированность.  
14. Как можно оценить тренированность. 
15. Какие изменения происходят в системе кровообращения под влиянием 

тренированности. 
16. Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности. 
17. Как физическая нагрузка влияет на нервную систему.  
18. Физическая культура в системе общечеловеческой культуры.  
19. Ценностный компонент базовой физической культуры студента. 
20. Деятельностный компонент базовой физической культуры студента. 
21. Роль общекультурных компетенций в формировании бакалавра по направлению 

подготовки Физическая культура. 
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Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дать определение понятий: «Физическая культура, двигательная подготовленность, спорт».  
2. Физическое воспитание, физическое совершенствование 
3. Физическая подготовленность и физическая подготовка. 
4. Профессионально-прикладная подготовка. Средства и методы. 
5. Средства физической культуры и методы физической культуры в система базового 

физического воспитания. 
6. Компоненты (разновидности, виды, подвиды) физической культуры. 

 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Понятие «организм и физиологические функции человеческого организма». 
2. Физической развитие и физическая работоспособность. 
3. Гипоксия.  
4. Умственная работоспособность, утомление, переутомление, перенапряжение.  
5. Биологические ритмы, влияние внешней среды на организм. 

 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «Здоровый образ жизни, критерии здоровья». 
2. Образ жизни. Уровни здоровья. Виды здоровья 
3. Самооценка возможностей организма, адаптация, регенерация. 
4. Влияние экологии и наследственных факторов на образ жизни. 

 

Тема 1.4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Система тренировки. 
2. Система кровообращения, дыхательная система человека, нервная система, обмен веществ 

и энергия при занятиях ФК и спортом. 
3. Особенности устойчивости организма к разному уровню тренированности занимающихся. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Письменский, И. А.  Физическая культура: учебник для вузов / И. А. Письменский, 

Ю. Н. Аллянов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 450 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/511117  

 
Перечень тем рефератов для самостоятельной работы к Разделу 2 

 
Перечень тем рефератов: 
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1.           Меры профилактики умственного утомления. 
2.           Меры профилактики физического утомления. 
3.           Основные причины изменения психофизического состояния студента в период сессии. 
4. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 
5. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и 

двигательная активность человека. 
6. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования и ее задачи. 
7. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 
8. Значение физических упражнений для здоровья человека. 
9. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 
10. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  
11. Воздействие экологических факторов на организм. 
12. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 
13. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) 

студента. Их характеристики. 
14. Средства физической культуры. 
15. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 
16. Сила. Средства и методы развития силы. 
17. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 
18. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 
19. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 
20. Быстрота. Средства и методы развития быстроты. 
21. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
22. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими 

упражнениями. 
23. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими 

упражнениями. 
24. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 
25. Критерии физического развития и физической подготовленности. 
26. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
27. Значение утренней гимнастики. 
28. Приемы закаливания. 
29. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 
30. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 
31. Основные формы производственной физической культуры. 
32. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 
33. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 

Тема 2.1. Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Трудовая деятельность студента. 
2.   Психофизическая работоспособность 
3.   Средства и методы физической культуры. 
4. Средства профилактики различных патологических нарушений в состоянии здоровья, 

средства коррекции нарушений с помощью оптимальной двигательной активности. 
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Тема 2.2. Общая физическая и специальная подготовка. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Средства и методы физического воспитания. 
2. Физические качества и физические способности, их отличие. 
3. Психические качества личности. Самоопределение. 
4. Темп и интенсивность нагрузок. 
5. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

 
 

Тема 2.3. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации студенческого 

спорта.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Аэробика. Виды аэробики. 
2. Фитнес-гимнастика, ее разновидности, соревнования. 
3. Фитбол-аэробика. 
4. Атлетическая гимнастика. Система бодибилдинга, паурлифтинга. 
5. Система калланетика, боди-флекс. 
6. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Оздоровительная направленность.  
7. Йога. Виды йоги. Значимость занятий.  
8. Функциональный тренинг, гиревой спорт. 

 
 

Тема 2.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Двигательная активность. 
2. Мотивации к занятиям ФК и спортом. 
3. Формы проведения занятий по ФК и спорту. 
4. Структурное содержание занятий. 
5. Гигиена мест занятий. 
6. Определение нагрузки. 
7.  Контроль в физическом воспитании и самоконтроль. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Муллер, А. Б.  Физическая культура: учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер, 

Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510794 

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. 
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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.  
При сдаче контрольных нормативов по общей физической подготовке студент сдает четыре 

теста: по легкой атлетике (бег 100 м, кросс 1000 м (мужчины) и 500 м (женщины), прыжок в длину 

с места) и гимнастике (сгибание и разгибание рук в упоре лежа на гимнастической скамейке – 
женщины, подтягивание на перекладине – мужчины). 

Испытание принимается одним преподавателями (на каждом контрольном нормативе).  
Каждое упражнение оценивается отдельно по двадцати-пятибалльной шкале. Итоговая 

оценка за испытание выставляется путем складывания результатов каждого норматива 

оцениваемого по двадцати-пятибалльной шкале и равна сумме баллов за каждое упражнение, 

округленной до целого значения. Максимально студент имеет возможность получить сто баллов. 

Зачет по разделу 2 по физической культуре состоит из выполнения студентами практических 

заданий (тестов) по общей физической подготовке, которое состоит из выполнения студентами 

контрольных испытаний (специальных тестов). 
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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. 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 и письменной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Этап формирования знаний. Уровень освоения программного материала, логика и 

грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал. 
Этап 1: Формирование базы знаний:  

- посещение лекционных и практических занятий; 
- ведение конспекта лекций 

1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и 
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будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: 
(9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения: 
(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки: 
(0-6) баллов. 

 
Этап формирования умений. Практическое применение теоретических положений 

применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений. 
Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний: 

- правильное и своевременное выполнение практических заданий по разрешению поставленных 

проблем; 
- обоснованное решение ситуационных задач;  
- успешное выполнение тестирования; 
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 

1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией: 
( 9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, 

задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности 

в ответе, скорректированные при собеседовании: 
(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: 
(6-8) баллов; 

4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: 
(0-6) баллов. 

 
Этап формирования навыков и получения опыта. Решение практических заданий и задач, 

владение навыками и совершенствование при выполнении практических заданий, 

самостоятельность, умение обобщать и излагать материал. 
Этап 3: Проверка усвоения материала: 

- степень активности и эффективности участия студента по итогам каждого практического 

занятия; 
- успешное прохождение тестирования; 
- выполнение самостоятельных работ, в том числе домашних заданий;   
- результаты зачета. 
(10-20) баллов. 

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 

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



 
27 

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 

(темы), 
дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
 

Раздел -1 
«Основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа 

жизни» 
 

УК-7 Доклад 

(письме

нно-

устный 

ответ) 

1. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная 

активность человека. 
2. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 

ее задачи. 
3. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 
4. Чем характеризуются понятия: физическая культура, спорт, физическое воспитание, 

физическое совершенство, физическая рекреация, физическое развитие, физическая 

подготовка, физическое упражнение; 
5. Что отражает понятие «компоненты физической культуры»; 
6. Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в чем их 

различие. 
7. Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности. 
8. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 
9. Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека. 
10. Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества. 
11. Чем характеризуется здоровый образ жизни.  
12. Алкоголизм и его причины. 
13. Курение и его причины. 
14. Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья. 
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15. Здоровье в иерархии потребностей человека. 
16. Чем характеризуется тренированность.  
17. Как можно оценить тренированность. 
18. Какие изменения происходят в системе кровообращения под влиянием тренированности. 
19. Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности. 
20. Как физическая нагрузка влияет на нервную систему.  

 
 

2. 
 

Раздел -2 
«Основы 

самостоятел

ьных 

занятий 

физическим

и 

упражнения

ми»  

УК-7 Сдача 

контрол

ьных 

нормат

ивов 

1. Бег 100 м. (мальчики, девочки) 
2. Бег 500 м.(девочки) 
3. Бег 1000 м. (мальчики) 
4. Прыжок в длину с места, см. 
5. Подтягивание в висе на высокой перекладине (кол-во раз) (муж.).  
6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание) (кол-во раз) (жен.) 
 
 

 
 

 



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-7 
Сдача рефератов по разделам 1 и 2.  
Сдача контрольных нормативов по 

тестам: 
1. Бег 100 м. (мальчики, девочки) 
2. Бег 500 м.(девочки) 
3. Бег 1000 м. (мальчики) 
4. Прыжок в длину с места, см. 
5. Подтягивание в висе на высокой 

перекладине (кол-во раз) (муж.).  
6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (отжимание) (кол-во раз) (жен.) 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Письменский, И. А.  Физическая культура: учебник для вузов / И. А. Письменский, 

Ю. Н. Аллянов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 450 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/511117 

2. Стеблецов, Е. А.  Гигиена физической культуры и спорта: учебник для вузов / 
Е. А. Стеблецов, А. И. Григорьев, О. А. Григорьев; под редакцией Е. А. Стеблецова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14311-9. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/519722 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Муллер, А. Б.  Физическая культура: учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер, 

Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510794  
2. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах: учебное пособие / 

М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 160 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515859 
3. Пожидаев, В. П. Физическая культура: методические рекомендации / В. П. Пожидаев. — 

Тверь: Тверская ГСХА, 2019. — 26 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134200 (дата обращения: 10.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

https://urait.ru/bcode/511117
https://urait.ru/bcode/515859
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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 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; 

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. 
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 практической работы 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 каждой 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 
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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/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: лекционной аудитории, 

оборудованной компьютером, видеопроекционной аппаратурой, экраном. 
Оснащенность специальных помещений (площадок) и помещений для самостоятельной 

работы: 
- Спортивная площадка со специализированной разметкой,   
- Мячи волейбольные; 
- Сетка волейбольная с антеннами; 
- Стойки волейбольные; 
- Мячи баскетбольные; 
- Щиты баскетбольные с кольцами и корзинами; 
- Мячи футбольные; 
- Ворота футбольные с сеткой; 
- Футбольное поле; 
- Маты гимнастические; 
- Легкоатлетический стадион. 
- 3 дорожек по 200 м. с разметкой; 
- Колодки стартовые; 
- Барьеры легкоатлетические; 
- Фишки для разметки;  
- Табло информационное;  
- Стенка гимнастическая. 
 
 
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), видеофильмами (Серия из 20 фильмов «Физкультурно-

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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оздоровительные технологии», «Технологии спорта», «Методика обучения самостоятельных 

занятий физической культурой»). 
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), видеофильмами (Серия из 20 фильмов ««Физкультурно-
оздоровительные технологии», «Технологии спорта», «Методика обучения самостоятельных 

занятий физической культурой»). 
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 процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, 

тренингов постановки и прояснения цели, 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 (модуля) заключается в формировании физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для 

достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения в 

вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности; 
2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными системами; 
3. обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, 

психофизическую готовность обучающегося к будущей профессиональной деятельности. 
 
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-7 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 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 
Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1. Понимает 

влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний 
УК- 7.2. 
Соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни в различных 

жизненных ситуациях 

и в профессиональной 

деятельности. 
УК-7.3. Выполняет 

комплексы 

оздоровительной или 

адаптивной 

физической культуры 
для обеспечения 

Знать: основы 

физической 

подготовки, 

необходимой для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

основы физической 

культуры для 

осознанного выбора и 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и 

внешних условий 

реализации 

конкретной 

профессиональной 
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полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности  
Владеть: должным 

уровнем физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 
 

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 0 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам учебных 

занятий) (всего): 
328 54 54 54 54 54 58 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 0 
из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 0 0 0 
Практические занятия 328 54 54 54 54 54 58 
из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 0 0 0 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 0 
из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 0 0 0 
Иная контактная работа 0 0 0 0 0 0 0 
из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 0 0 0 0 0 0 0 
Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 0 0 0 0 0 
Форма промежуточной аттестации Зачет З З З З З З 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 328 54 54 54 54 54 58 

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
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о
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е 
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х:
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и
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П
р

а
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Л
а
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о
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и
 

К
о
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и
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 И
н

а
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о

н
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а

к
т
н

а
я
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о
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а
 

и
з 

н
и

х:
 в
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р
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п
р

а
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и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
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о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Легкая 

атлетика 
28     28     

 

Тема 1.1. Бег на короткие 

и длинные дистанции 
14     14     

 

Тема 1.2. Прыжки в 

длину и высоту 
14     14     

 

Раздел 2. Волейбол 26     26      

Тема 2.1. 
Индивидуальные 

технические действия 
14     14     

 

Тема 2.2. Волейбол. 

Групповые технические 

действия 
12     12     

 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (Семестр 2) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
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а

м
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т
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а

 Контактная работа обучающихся с 
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о
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о
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и

я
 

и
з 

н
и
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р
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р

а
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т

и
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о

й
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о
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т
о
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и
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о
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о
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а
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и

и
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к
о
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а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
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о
р
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е 
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р
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к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 3. Баскетбол 28     28      

3.1. Индивидуальные 

технические действия 
14     14     

 

3.2. Групповые 

технические действия 
14     14     

 

Раздел 4. Стрельба 26     26      

4.1. Основы техники 

безопасности при 

занятиях стрельбой 
14     14     

 

4.2. Изучение техники 

стрельбы из 

пневматической винтовки 
12     12     

 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 3 (Семестр 3) 
 

Раздел 5. Шахматы 28     28      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
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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 
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я
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и
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о
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о
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и
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о
р
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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а
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о
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о
р

м
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п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

5.1. Изучение правил 

игры 
14     14     

 

5.2. Разучивание ходов и 

партий 
14     14     

 

Раздел 6. Лыжная 

подготовка 
26     26     

 

6.1.Изучение техники 
передвижения 
попеременного 

двухшажного хода 

14     14     

 

6.2. Изучение техники 

передвижения 

одновременного 

бесшажного хода 

12     12     

 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 4 (Семестр 4) 

Раздел 7. Плавание 54     54      
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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
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н

н
ы
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я
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и
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и
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о
р
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о
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о
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о
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о
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о

й
 

п
о

д
го

т
о
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а
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о

т
а
 

и
з 

н
и
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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
 

7.1. Изучение способов 

держания на воде 
26     26     

 

7.2. Изучение техники 

передвижения способом 

кроль на груди 
28     28     

 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 5 (Семестр 5) 

Раздел 8. Общая 

физическая подготовка 
54     54     

 

8.1. Развитие скоростных 

и силовых способностей 
26     26     

 

8.2. Развитие 

выносливости и 

координационных 

способностей 

28     28     

 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
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о

ст
о
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т
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ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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г
о
 

Л
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ц
и
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н

н
ы

е 
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н
я

т
и

я
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з 
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и
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о
р
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о
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о
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о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о
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о
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о
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о
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р
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о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 6 (Семестр 6) 

Раздел 9. Настольный 

теннис 
58     58     

 

9.1. Изучение правил 

игры 
30     30     

 

9.2. Изучение 

технических действий 
28     28     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

Общий объем, часов  

 328     328      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Учебно-тренировочный подраздел. Специальные упражнения бегуна; бег с ускорениями с 

хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с 

опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с 

наращиванием скорости и последующим продвижением вперед по инерции. Отталкивание как 

основная фаза бега; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника 

бега на короткие дистанции, техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую 

руку после приема (стоя на месте, в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне 

передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной 

интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по 

инерции. 

Тема 1.1. Бег на короткие и длинные дистанции  
Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 

переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 
Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег по 
пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на результат. 

Тема 1.2. Прыжки в длину и высоту  
Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков в высоту и длину. Прыжки с 

место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 

правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 

постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 

длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 

ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

РАЗДЕЛ 2 Волейбол 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) – 

основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов перемещений. 

Тема 2.1. Индивидуальные технические действия 
Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасывания; с 

набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; передачи в 

парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: из зоны в зону, 

из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении передачи сверху из глубины площадки. 
Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после броска 

через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя руками, снизу 

двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача на точность, прием 

мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 4.3,2. 
Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая.Нападающий удар через сетку по ходу 

из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины площадки; из зоны 3 с высоких и средних 

передач; с удаленных от сетки передач. 

Тема 2.2. Групповые технические действия 
Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении: 

взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон 

6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 2 
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(при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при 

приеме от передачи подач). Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, 

вторая передача игроку, к которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, 

вторая передача в зоны 4,2 стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и 

игрока передней линии. Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение 

игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в 

защите при страховке нападающего игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 

при приеме трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников. 
Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком 

зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  игроков передней 

линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, 

подаче и передаче (при обманных действиях). 
Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 

вперед» с применением групповых действий. 

Раздел 3. Баскетбол 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

3.1. Индивидуальные технические действия 
Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 

движении). 
Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. Передачи 

мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча изученными 

способами при встречном движении и при поступательном. 
Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой сверху в 

движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в прыжке со 

средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; штрафной 

бросок. 
Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением направления и 

скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без зрительного 

контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 
Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, не 

попавший в корзину). 

3.2. Групповые технические действия 
Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 

противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 

партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 

ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе быстрого 

прорыва. 
Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и наружными); 

взаимодействие двух игроков переключениями. 
Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на свободное 

место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных действий 

против быстрого прорыва. 
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Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа противодействия 

нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места по отношению к 

нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 

проскальзывание. 
Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, личная 

система зашиты.  

 

Раздел 4. Стрельба 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе 

как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-
тренировочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы: 

изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом и 

удержанием оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; правильным 

прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д.  

 4.1. Основы техники безопасности при занятиях стрельбой. Правила поведения в стрелковом 

тире, правила обращения с пневматическим и огнестрельным оружием. 

4.2. Изучение техники стрельбы из пневматической винтовки. Изучение правильного 

расположения на огневом рубеже в положении сидя с опорой локтей о стол и с упора для 

винтовки. Изучение правильного расположения на огневом рубеже в положении стоя. 

Разучивание упражнений «ровная мушка» и «бинокулярное зрение», изучение способов дыхания 

при стрельбе. 

Раздел 5. Шахматы 

Перечень изучаемых элементов содержания: знакомство с правилами игры, 

разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем. Игра 

в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блиц-
турниров.  

5.1. Изучение правил игры. Изучение правил игры в шахматы 

5.2. Разучивание ходов и партий. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения 

турниров. Проведение турниров и блиц-турниров. 

Раздел 6. Лыжная подготовка 

Перечень изучаемых элементов содержания. Освоение занимающимися способов 

передвижений на лыжах (попеременным двухшажным ходом и одновременным бесшажным 

ходом). 

6.1. Изучение техники передвижения попеременного двухшажного хода. Разучивание 

скольжения при попеременном двухшажном ходе, изучение техники постановки рук, 

попеременная работа рук и ног. 
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6.2. Изучение техники передвижения одновременного бесшажного хода. Разучивание 

скольжения при одновременном бесшажном ходе, изучение техники постановки рук, 
одновременная работа рук и ног. 

Раздел 7. Плавание 

Перечень изучаемых элементов содержания. Развитие основных способов держания на воде, 

способов дыхания, изучение передвижения на воде способом кроль на груди. 

7.1. Изучение способов держания на воде. Изучение способов держания на воде: «поплавок», 

«звездочка». 

7.2. Изучение техники передвижения способом кроль на груди. Изучение техники скольжения 

на груди, толчка от бортика бассейна, попеременной работы рук и ног способом кроль на груди, 

техники вдоха и выдоха при спортивном плавании. 

Раздел 8. Общая физическая подготовка 

Перечень изучаемых элементов содержания: развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

8.1. Развитие скоростных и силовых способностей. Выполнение беговых упражнений на 

короткие дистанции, броски мяча в цель. 

8.2. Развитие выносливости и координационных способностей. Выполнение длительного бега 

на 6 и 12 минут, равномерного бега на дистанции 800 м и более. Выполнение акробатических 

упражнений (кувырки, перекаты, перевороты, стоки). 

Раздел 9. Настольный теннис 

Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование технике 

толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных технических 

приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар 

справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый, 

наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева. 

9.1. Изучение правил игры. Изучение правил игры настольного тенниса. 

9.2. Изучение технических действий. Изучение основных технических действий. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1-9 

Тема практических занятий: 

Легкая атлетика (Бег на короткие и длинные дистанции), прыжки в длину и высоту, 
волейбол, баскетбол, стрельба, шахматы, лыжная подготовка, плавание, общая физическая 

подготовка, настольный теннис. 

Форма практических заданий: посещения учебных занятий студентами, выступления на 

соревнованиях вуза. 
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Легкая атлетика. Освоение беговой техники на учебных занятиях будут начинаться со 

следующих упражнений: 
1) стоя на правой ноге, руки на поясе, выполнять свободные маховые движения левой 

ноги (затем повторить упражнение, поменяв ноги); 
2) принять это же исходное положение, только правой рукой надо поддерживать снизу 

правую ногу, согнутую в колене и поднятую вперед под прямым углом к туловищу. Отпустить 

руку, чтобы нога падала вниз, делала захлестывающее движение и по инерции выходила вперед 

(то же самое проделать, поменяв ноги). 
На первых занятиях выполнить эти упражнения по нескольку раз. Научившись правильно 

работать ногами на месте, переходить к беговым упражнениям. Пробежки на расстоянии 30-40 м, 

держа руки на поясе и следить за правильным положением тела. Потом, добавлять бег 

с захлестыванием голеней назад. Выполнять это упражнение, руки держать на поясе, а туловище 

слегка наклонять вперед. 
В промежутках между беговыми упражнениями выполнять движения для рук и плечевого 

пояса: 
1) стоя на месте, руки прямые, туловище слегка наклонять вперед. Согнуть руки 

в локтевых суставах и делать несколько движений в разном темпе вперед-назад; 
2) Бег в легком темпе несколько отрезков 50-100 м, добиться ритмичной работы рук и ног. 
Для развития быстроты применять упражнения с большой частотой движений: бег 

на коротких отрезках с максимальными усилиями, упражнения на ускорение двигательной 

реакции, бег под уклон, бег с использованием световых или звуковых лидеров, а также 

некоторые спортивные игры. В метаниях, кроме того, применять облегченные снаряды, 

обеспечивающие возможность быстрых, взрывных усилий. 
Основные средства для повышения общей выносливости у занимающихся будут: 

длительный бег с умеренной скоростью. А, для развития специальной выносливости будут 

применяться следующие упражнения: 
1. Различные многоскоки. 
2. Бег прыжками. 
3. Семенящий бег. 
4. Бег с высоким подниманием коленей. 
5. Пяти - десятикратные прыжки и т. д. 

Волейбол. Прыгучесть – это комплексное проявление силы мышц ног и способности 

мышц к мгновенному сокращению в игровых видах спорта. Именно поэтому развитию 

прыгучести в волейболе необходимо уделять особое внимание. 

На занятиях со студентами будут использоваться преодолевающие упражнения на силу 

(различные прыжки в глубину, упражнения с выпрыгиванием с отягощением из приседа и из 

полу приседа, запрыгивание на предметы, расположенные на различной высоте).  

А, также упражнения как преодолевающего, так и уступающего характера. Примерами 

данных упражнений будут служить: медленное приседание утяжелителем оптимального веса 

на плечах с последующим медленным или быстрым распрямлением ног или выпрыгиванием, 

различные упражнения, включающие в себя сопротивление партнера, различные упражнения, 

включающие сопротивление партнера. 

Упражнения для развития специальной выносливости волейболистов. 

Упражнение на выносливость волейболистов №1. Многократные прыжки различной 

высоты как на двух, так и на одной ноге. 

Упражнение на выносливость волейболистов №2. Игрок последовательно имитирует 

нападающий удар и блокирование (удар – один блок, удар – два блока и т. д.), после чего 
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максимально быстро отходит на линию нападения для повторного выполнения упражнения. 

В упражнении может быть 20-50 прыжков. 

Упражнение на выносливость волейболистов №3. Пятнадцатисекундные серии прыжков. 

В первой серии выполняется наибольшее количество прыжков, во второй – прыжки 

максимальной высоты и т. д. В 4-5 серии прыжки совершаются без остановок, непрерывно 1-1.5 
минуты. Эти же упражнения можно выполнять со скакалкой. 

Упражнение на выносливость волейболистов №4. Серийное выполнение бросков на грудь 

с быстрым перемещением между броском в два-три шага. Количество бросков может колебаться 

от 5 до 10. 

Упражнение на выносливость волейболистов №5. Игрок, располагаясь у сетки, совершает 

10 подскоков, после чего имитирует блок либо нападающий удар. Следующая имитация блока 

или нападающего удара осуществляется после 9 подскоков, затем 8, 7, 6 и т. д. 

Упражнение на выносливость волейболистов №6. Эстафеты с различными 

перемещениями, чередующимися с кувырками вперед и назад. 

Примерные упражнения на технику игры в волейболе: 

• Нападающий удар: в 2-4 раза. 
• Блокирование: в 2-4 раза. 
• Подача: в 12-15 раз. 
• Передача: с 12-15 раз. 
• Прием подач: в 10-12 раз. 
• Прием нападающих ударов в 8-10 раз. 

Развитие быстроты волейболистов, упражнения на скорость. 

При выполнении большинства технических приемов волейболисту требуется скорость. 

Применение упражнений, направленных на развитие скорости по зрительному сигналу, 

способствуют не только развитию скорости движений, но и быстроты ответной реакции.  

Развитию быстроты перемещения также способствуют рывки на короткие отрезки 

с резким изменением направления движения и резкими остановками. Развитию скорости 

переключения в действиях – разнообразные сочетания имитационных упражнений, выполняемые 

в различной последовательности. 

Упражнения для развития специальной гибкости волейболистов: упражнения 

с помощью и с сопротивлением партнера; гимнастические упражнения, амплитуда которых 

постепенно увеличивается; повторные пружинящие движения. 

Для увеличения амплитуды движения будут использоваться небольшие отягощения, 

позволяющие сохранить необходимую структуру движений. 

Баскетбол. 

БАСКЕТБОЛ. Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым 

боком с чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым 

боком на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 
Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 

движении). 



 
17 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 

Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 

изученными способами при встречном движении и при поступательном. 
Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 

сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 

прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 

штрафной бросок. 
Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 

зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 
Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, не 

попавший в корзину). 
Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 

противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 

партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 

ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе быстрого 

прорыва. 
Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 
Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 

действий против быстрого прорыва. 
Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа противодействия 

нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места по отношению к 

нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 

проскальзывание. 
Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 

личная система зашиты.  
Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 
Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 
 
 
Стрельба (электронный тир, дартс) 
Цели: обучить технике стрельбы 
 
Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе 

как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-
тренировочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы: 

изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом и 

удержанием оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; правильным 

прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д.  
 

Ша́хматы — настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске 

для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства. На учебных занятиях 

предусмотрены следующие практические задания: В шахматной партии принимает участие 6 

видов фигур. Это: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1. Король  

2. Ферзь    

3. Ладья    

4. Слон     

5. Конь        

6. Пешка    

В каждой партии по одному королю и ферзю, по две ладьи, два слона, два коня и по 

восемь пешек. У каждой стороны по 16 фигур в начале игры. Всего на доске 32 фигуры, то есть в 

начале партии занято ровно 50% всей доски. 

Начальная позиция выглядит так: 

 

Король и ферзь располагаются вместе (их часто путают местами). Здесь важно запомнить 

1 правило: в начальной позиции ферзь стоит на поле своего цвета. То есть белый ферзь в 

начальной позиции стоит на белой клетке, а черный ферзь на черной. Очень важно запомнить, 

что, когда одна фигура сбивает другую, она становится на клетку сбитой фигуры. 

В процессе освоения шахматных фигур планируется постепенное их изучение студентами. 

А также освоение шахматным королем соперника «мат». Мат в шахматах – это нападение на 

http://megachess.net/content/School/Book/Nachaln.jpg
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короля, от которого нет защиты. Упражнение: две позиции, черному и белому королю объявлен 

мат. В первой позиции победили белые, во второй – чёрные. 

 

 
В первой позиции белая ладья напала на черного короля. При этом королю помешали 

собственные пешки убежать на 7-й ряд. Во второй позиции черная ладья напала на белого 

короля. При этом вторая ладья не позволила королю пойти на 2-ю горизонталь. Такой мат 

принято называть "линейным".  

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ КАК ВИД ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Основными средствами на учебных занятиях по лыжному спорту будут являться: 

передвижение на лыжах и специально подготовленные упражнения. Специально подготовленные 

упражнения способствуют повышению уровня развития специфических качеств лыжника 

и совершенствованию элементов техники избранного вида лыжного спорта. К ним относятся 

разнообразные имитационные упражнения: 
• И. п. — стоя на лыжах ноги на ширине плеч, круговые вращения руками в плечевом 

суставе вперед и назад на 4 счета. 
• И. п. — стоя на лыжах ноги на ширине плеч, руки за голову в замок. Повороты туловища 

в левую и в правую сторону на 4 счета. 
• И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Перенести вес тела с правой на левую 

лыжу, затем переступание с правой на левую лыжу. Палками стараться не помогать. 
• И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Неглубокие приседания, ноги 

выпрямляться в коленях полностью. Палки назад лапками вверх. 
• И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Поочередное поднимание носков и пяток 

лыж при небольшом сгибании ног в колене с опорой на палки. 
• И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Дополнительное упражнение на 

равновесие. Небольшие прыжки с ноги на ногу. Палки на весу лапками назад. 
• И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Махи слегка согнутой ногой вперед-назад с 

опорой и без на палки. 

 

http://megachess.net/content/School/Book/mat2.jpg
http://megachess.net/content/School/Book/mat2.jpg
http://megachess.net/content/School/Book/mat.jpg
http://megachess.net/content/School/Book/mat2.jpg
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Скользящий шаг без палок в движении 

 
• Имитация одновременно одношажного хода 

 

 

• Имитация одновременного двухшажного хода 
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• Имитация переменного двушажного хода. 
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Плавание способствует оздоровлению, физическому развитию и закаливанию организма. 

Купание, плавание, игры и развлечение на воде – один из самых полезных видов физических 

упражнений, они способствуют оздоровлению, укрепляют нервную систему человека. На 

учебных занятиях предусмотрены следующие виды упражнений:  

• Подготовительные упражнения для освоения с водой состоят из семи групп 

упражнений и будет изучаться в такой последовательности 1) Элементарные движения руками и 

ногами в воде, и передвижения; 2) Погружения. 3) Всплывания и лежания. 4) Упражнения на 

дыхание. 5) Прыжки и спады в воду. 6) Скольжения. 7) Опорные упражнения. Элементарные 

движения рук и ног.  
• Обучение техники плавания «Кроль на груди». Первые движения ногами 

необходимо выполнять, держась руками за какую-нибудь неподвижную опору. Такой опорой 

может быть поручень или край бортика бассейна. Движение ног с приподнятой головой 

сменяется упражнением на задержанном вдохе при опущенном в воду лице и выпрямленных 

руках. Затем выполняется упражнение в согласовании с дыханием, при котором поворот головы 

для вдоха делается вначале в сторону прижатой правой руки, а затем — в сторону прижатой 

левой руки.  
• После этого изучение движений ног с подвижной опорой, которой могут служить 

любые плавающие средства, способные поддерживать руки у поверхности воды и дающие 

возможность держать поднятую над водой голову (плавательная доска). Наиболее простое 

упражнение, при котором обучающийся держит плавательную доску за ближний к ней край с 

вытянутыми руками. Вначале выполняется движения с поднятой головой и произвольным 

дыханием. Освоив структуру движений и добившись удовлетворительного продвижения, 

выполнение этого же упражнение, но с опущенной в воду головой на задержанном вдохе.  
• Упражнение одна рука вытянута, другая – прижата, тело на воде грудью вниз, 

работа ног в полной координации, Упражнение две руки прижаты к телу, работа ног в полной 

координации, попеременные гребки рук с доской, работа ног в полной координации. 
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• Дыхательная выносливость. Это упражнение называется “лесенка”. Плыть 

следующим образом: 

• один бассейн 25 метров – дышим на каждый второй гребок, 
• затем – на каждый третий, 
• затем, соответственно – на каждый четвертый и пятый. 
• затем снова на четвертый, третий и второй. 

Далее отдышаться и повторить это задание. 
• Плавание кроль на груди в полной координации рук и ног 100 м. 
• Обучение техники плавания «Кроль на спине». Упражнения, выполняемые на суше. 1. 

Сидя на берегу или на гимнастической скамейке делаем имитационные движения ног кролем. 

Упражнения в воде. 2. Держась согнутыми локтями рук за край бортика бассейна, лежа на 

спине в воде, прижать подбородок к груди, выполнять движения ног кролем на спине. 3. 

Плавание при помощи движений ног, одна рука у бедра, другая за головой; руки у бедер; руки за 

головой. 4. Проплывание небольших отрезков кролем на спине с движениями неподвижных рук 

вверх, ноги в полной координации; с проносом «стороной» гребок одной рукой под водой, и 

обычным проносом другой руки, в полной координации с движением ног; с одновременным 

движением рук (одна рука делает гребок над водой + гребок под водой, «пронос руки» до 

вытянутой второй руки, далее, вторая рука выполняет такое же упражнение; плавание с акцентом 

усилий на движения рук, на движения ног. 
• Плавание кроль на спине в полной координации рук и ног 100 м. 

 
Общая физическая подготовка  
Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Выполнение строевых команд на месте и в движении; передвижения строевым шагом. 

Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 
Упражнения, выполняемые группой; в парах, индивидуально, О.П.У, с использованием 

предметов (набивные мячи, гимнастические палки, скакалки. гантели и др.), О.П.У. у 

гимнастической стенки, с использованием гимнастических скамеек и других гимнастических 

снарядов. 
Упражнения для развития гибкости; на координацию; комплексы корригирующих 

упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 

танцевальные движения в заданном ритме. 
Прикладные упражнения; упражнения в равновесии. 
Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 
Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение 

комплексов упражнений с группой и индивидуально. 
Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию 

утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и с 

группой. 
Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составления и 

практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 
Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-прикладных 

физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы физических 

упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды спорта. 
 
Настольный теннис 
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Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 
мяча, технику передачи. 

Обучение и совершенствование технике толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, 

контр-удара. Изучение основных технических приемов, удара слева, удара справа. Изучение 

удара слева толчком, подача слева толчком, удар справа/слева крученый по высокому и 
полувысокому мячу, удар слева/справа крученый, наводящий (накат), подача слева/справа 

крученая, крученая свеча справа/слева. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛАМ 1-9 

форма рубежного контроля – сдача контрольных нормативов по каждому разделу 
дисциплины в семестре, выступления на соревнованиях вуза, подготовка отчета. 

При подготовке отчета по заданию следует придерживаться следующей структуры: 

1. Цель работы: оценить физическую подготовленность и оценить освоение техники 

приобретения навыков по видам спорта у занимающихся. 
2. Приборы и оборудование: сантиметровая лента, флаги, мел, секундомер, фишки, 

конусы. 
3. Ход работы: сдать контрольные нормативы и оценить освоение технических 

элементов по видам физкультурно-спортивной направленности. Записать в форму 

отчета. Сравнить полученные нормативы с показателями оценивания техники и 

физической подготовленности студентов со стандартными результатами (таблицы 1, 
2). 

4.  Написание отчета. 

Общий объем отчета по заданию составляет до 5с формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 

 

Шаблон титульного листа к рубежному контролю 1-9 

 

Российский государственный социальный университет 

Факультет____________________ 

Рубежный контроль №  

 

по дисциплине «________________________________________» 
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контрольно-измерительное задание 

_______________________________________________________________ 

(тема) 

 

ФИО студента 
 

 

Направление подготовки 
 

 

Группа  
 

 

Москва 2023 

Примерными критериями оценки выполнения контрольно-измерительного задания 

являются:  

• контроль освоения видов физкультурно-спортивной направленности; 
• своевременная сдача контрольных измерений; 
• положительная динамика в результатах студентов 
• качество выполнения контрольных измерений. 
• Написание отчета формата А4, включающий: основную часть и заключение по всем 

проведенным нормативам. 

Контрольные нормативы физической подготовленности студентов (юноши) 

Таблица 1 

Наименование 

упражнения 
1 

балл 
2 

балла 
3 

балла 
4 

балла 
5 

баллов 
Кросс – 3000 м 15,00 14,30 14,00 13,30 13,00 

Бег на 100 м 15,0 14,6 14,3 14,0 13,8 
Прыжок в длину 

с места 
170 190 210 220 230 

Поднимание 

туловища 
за 1 минуту 

35 40 45 50 55 

Подтягивание на 

перекладине 
3 5 7 8 10 

 

Контрольные нормативы физической подготовленности студентов (девушки) 

Таблица 2 

Наименование 

упражнения 
1 

балл 
2 

балла 
3 

балла 
4 

балла 
5 

баллов 
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Кросс – 2000 м 13,30 13,00 12,30 12,00 11,30 
Бег на 100 м 19,0 18,0 17,0 16,5 16,0 

Прыжок в длину 

с места 
130 140 150 160 170 

Поднимание 

туловища 
за 1 минуту 

30 35 40 45 50 

Подтягивание на 

перекладине 
5 8 10 12 14 

Студенты, специальной медицинской группы выполняют задания в формате устного 

доклада. 

Перечень тем устного доклада: 

1.  Раскройте содержание понятий «физическая культура», «физическое воспитание», 

«физическая подготовленность и двигательная подготовленность». 

2. Раскройте содержание понятий «профессионально-прикладная подготовка», 

«физическая реабилитация», «кинезиотерапия». 

3. Составляющие компоненты физической культуры.  

4. Всероссийский комплекс ГТО (задачи, основные характеристики). 

5.     Раскройте содержание понятий «физическое совершенство», «физическая рекреация», 
«физическое развитие», «физическая подготовка», «физическое упражнение». 

6.          Что относится к понятиям «лечебная физическая культура» и «гигиеническая 

физическая культура» и в чем их различие. 

7.   Содержание контрольных нормативов для людей разного возраста  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

8.  Физическая культура в системе общечеловеческой культуры.  

9.  Ценностный компонент базовой физической культуры студента. 

10  Деятельностный компонент базовой физической культуры студента. 

11. Роль общекультурных компетенций в формировании бакалавра по направлению 

подготовки.  

12. Основные причины изменения психофизического состояния студента в период 

сессии. 

 

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 1-6) 

Раздел 1-9. Легкая 

атлетика, прыжки в 

длину и высоту, 
волейбол, баскетбол, 

стрельба, шахматы, 
лыжная подготовка, 

плавание, общая 

физическая 

подготовка, 

настольный теннис 

Посещение студентами практических занятий, выступления 

на соревнованиях вуза 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 0 

 
Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделам 1-9 

Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
 

Упражнения Объем 
Юноши:  
1.Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 
2. Оздоровительный бег (км)  
или ходьба на лыжах (км) 

15-17 
22-24 

3. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
или сгибание рук в упоре лежа 

70-85 
120-140 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (кол-во раз) 
140-160 

5. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми ногами (кол-во раз) 90-120 
6. Ускоренная ходьба (км) 25-35 
Девушки:  
1. Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 
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2. Оздоровительный бег (км) 
или ходьба на лыжах (км) 

12-14 
16-18 

3. Прыжки на месте через скакалку (кол-во раз) 350 
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, высота опоры 50 см (кол-во раз)  
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (110-120 см) 

210-220 
85-95 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 
головой, ноги закреплены (кол-во раз) 

100-120 

6. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми 
ногами (кол-во раз) 

90-120 

7. Ускоренная ходьба (км) 20-30 
 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделам 1-9. 

1. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка  учебное пособие 

для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12624-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518911 

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, практического отчета по контрольным нормативам).  
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 
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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). 
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. 
Практические занятия по физической культуре и спорту проходят с учетом физических 

особенностей студентов и включают: подготовительную, основную и заключительные части.  
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Преподаватель предоставляет студентам 10 минут времени до начала занятий и 10 минут 

после занятия на переодевание, чистое время практической части составляет 70 минут. 
На занятии преподавателю необходимо обращать внимание на формирование у студентов 

индивидуально-психологических качеств личности, таких как, целеустремленность, волевая 

активность, толерантность к стрессовым ситуациям, необходимых для формирования готовности 

студентов к профессиональной деятельности. А также на формирование социально-
психологических свойства личности, обеспечивающих эффективное вхождение студента в 

социокультурное пространство для решения профессиональных задач в составе творческого 

коллектива и индивидуально. 
1.  Студенты обязаны ежегодно проходить медицинское обследование. По заключению 

врача студенты распределяются в учебные группы: основные (практически здоровые или 

имеющие незначительные ограничения двигательной активности обучающиеся); специально-
медицинские (студенты с ограниченными возможностями здоровья) и спортивные (имеющие 

высокий уровень физической подготовленности, опыт учебно-тренировочной работы и участие в 

соревнованиях по избранному виду спорта). 
2. Студенты специальной медицинской группы выполняют практические задания, 

рубежный контроль и итоговый контроль перечисленных разделов только по указанию ведущего 

преподавателя по физической культуре.  
3. Студенты не имеют права переходить из одной учебной группы в другую к другому 

преподавателю. Разрешается переход из учебной группы в группу спортивного клуба, 
осуществляющей подготовку спортивного резерва вуза, с условием отбора спортивной секции и 
медицинского освидетельствования. 

4. Студенты спортивных групп занимаются в составе сборных команд университета по 

видам спорта не менее – 4 раз в неделю во второй половине дня (с 17:00 часов) согласно 

расписанию, составленного руководителем спортивного клуба.  
5. Студенты обязаны посещать практические занятия только в спортивной форме. 
6. Студенты, пропустившие более 6-ти часов практических занятий, обязаны отработать 

их до начала экзаменационной сессии у ведущего преподавателя по расписанию занятий. 
7. Студенты, временно освобожденные от практических занятий после перенесенных 

заболеваний, обязаны присутствовать на занятиях по расписанию и выполнять задания  раздела 

учебной программы дисциплины. 
8. Студенты обязаны сдать контрольные нормативы и зачетные требования строго по  

графику в период  контрольных занятий. 
9. Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, 

оцениваются по результатам семестровой работы (в том числе решения аналитических заданий).  
10. Студенты обязаны посещать все виды практических занятий, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 
11. Студенты обязаны уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-

вспомогательного персонала и других работников Университета. 
12. Студенты обязаны соблюдать правила поведения и охраны труда на спортивных 

объектах. 
13. Студенты обязаны стремиться к повышению уровня физической культуры, 

нравственному и физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту престижа 

Университета. 
14. Студенты обязаны бережно относиться к материальным ценностям, находящихся на 

спортивных объектах Университета. 
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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, который проводится в устной и письменной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Этап формирования знаний. Уровень освоения программного материала, логика и 

грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал. 
Этап 1: Формирование базы знаний:  

- посещение лекционных и практических занятий; 
- ведение конспекта лекций 

1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: 
(9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения: 
(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки: 
(0-6) баллов. 

 
Этап формирования умений. Практическое применение теоретических положений 

применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений. 
Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний: 

- правильное и своевременное выполнение практических заданий по разрешению поставленных 

проблем; 
- обоснованное решение ситуационных задач;  
- успешное выполнение тестирования; 
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 

1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией: 
( 9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, 

задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены 

погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: 
(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: 
(6-8) баллов; 
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4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: 
(0-6) баллов. 

 
Этап формирования навыков и получения опыта. Решение практических заданий и задач, 

владение навыками и совершенствование при выполнении практических заданий, 

самостоятельность, умение обобщать и излагать материал. 
Этап 3: Проверка усвоения материала: 

- степень активности и эффективности участия студента по итогам каждого практического 

занятия; 
- успешное прохождение тестирования; 
- выполнение самостоятельных работ, в том числе домашних заданий;   
- результаты зачета. 
(10-20) баллов. 

 

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 (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
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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 

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 
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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 -1-9 «Легкая атлетика (Бег на короткие и длинные дистанции), прыжки в длину и высоту, волейбол, баскетбол, 

стрельба, шахматы, лыжная подготовка, плавание, общая физическая подготовка, настольный теннис» 

 

Форма рубежного контроля- сдача контрольных нормативов по каждому разделу дисциплины в семестре, выступления на 

соревнованиях вуза, подготовка отчета. 
 
Вопросы/задания рубежного контроля 
 
Сдача контрольных нормативов – определение уровня развития физических качеств человека на основе нормативов физкультурно-
спортивной направленности и оценке освоения техники видов спорта. Нормативы сдаются на учебных занятиях после освоения физических 

упражнений и элементов техники вида спорта (таблица 3). 
 

Таблица 3.  

Контрольные оценивающие показатели физкультурно-спортивной направленности у студентов. 

№ п/п Контрольные нормативы Баллы 
1 3 5 

1.Лыжный спорт Классический стиль, с  
Юноши (1 км) 
Девушки (1 км) 

Без учета времени, без 

прохождения дистанции  
 

Без учета времени, с 

прохождением дистанции  
 
 

 
 

4,30 
5,45 
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Примечание: * для студентов спец. мед.группы 
 

 
Код контролируемой компетенции УК-7. 

2.Игровые виды спорта Броски мяча в баскетбольное 

кольцо, количество 

попаданий. 
 
Передачи мяча от стены 2-мя 

руками двумя руками, снизу в 

волейболе, количество 

передач. 
 
Удар ногой по неподвижному 

мячу в цель на расстоянии 10 

м, число попаданий: 
Юноши 
Девушки 
 
 

2 из 10 бросков  
 
 
 
 
 

1 передача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 из 10 ударов  
1 из 10 ударов  

3 из 10 бросков  
 
 
 
 

 
2 передачи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 из 10  
2 из10  

4 из 10 бросков  
 
 
 
 

 
3 передачи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 из 10  
3    из 10  

3.Плавание* Демонстрация техники 

плавания кроль на спине, на 

суше 

с небольшим 

нарушением 

демонстрации техники 

без нарушения 

демонстрации техники 
Без нарушения 

демонстрации+демонст

рация в воде 

4. Шахматы* Задание на логическое 

мышление 
удовлетворительно хорошо  отлично 



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-7 Мини-тест 
1.Виды спорта, наиболее эффективные для 

развития ловкости 
Лыжный и конькобежный спорт 

Атлетическая гимнастика и акробатика 
Тяжелая атлетика и фехтование 

Спортивные игры; 
Бадминтон и шахматы 

 
2.Упражнение, требующее точной поза 

статической устойчивости тела 
Бег на коньках 

Спуск на лыжах 
Стойка на руках 

Езда на велосипеде 
2. Для развития ловкости необходимы 

упражнения на 
Силу; 

Быстроту 
Гибкость 

Выносливость 
Координацию движений 

3. Метод тренировки для увеличения 

мышечной массы 
Максимальных усилий 

Повторных усилий «до отказа» с 

весом, равным 10 ПМ 
Динамических усилий 
Статических усилий 

Динамических и статических усилий 
 

4. Групповой метод организации 

деятельности обучающихся на 

занятии характеризуется 
 

Выполнением каждым обучающимся 

своего индивидуального задания; 
Разделением на группы, 

выполняющие свое задание под 

руководством педагога; 
Выполнение общего для всех задания 

под руководством преподавателя; 
Деление обучающихся на подгруппы и 

выполнение общего задания; 
Одинаковое задание выполняется 
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одновременно во всех группах 
 

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Физическая культура и спорт: учебник / В. А. Никишкин, Н. Н. Бумарскова, С. И. 

Крамской [и др.]. — Москва: МИСИ – МГСУ, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-7264-2861-1. — 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/179192 (дата обращения: 10.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Образовательная платформа Юрайт. Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. https://urait.ru/ 

2. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка: учебное пособие 

для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12624-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518911 

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/
https://urait.ru/bcode/518911
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.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 занятию семинарского/практического 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 и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в спортивном зале, спортивной площадке; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
 При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо дополнительно 

самостоятельно заниматься: 2 часа в неделю, если они имеют «повышенный» уровень; 4 часа в 

неделю – «достаточный»; 6 часов в неделю – «недостаточный». 
 
Обработка, обобщение полученных результатов практической работы 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 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия:  
-игровых спортивных залов,  
-плавательного бассейна,  
-учебно-тренировочной базы,  
-стадиона, зала силовой подготовки,  
-стрелкового тира,  
-раздевалок, душевых. 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Оборудование спортивных залов:  
-мячи,  
-волейбольные сетки,  
-баскетбольные щиты,  
-гимнастические палки,  
-скакалки, скамейки,  
-шахматные доски,  
-шахматные фигуры,  
-настольные столы,  
-ракетки, шарики. 
 
Оборудование для плавательного бассейна:  
-плавательная чаша,  
-доски,  
-калабашки,  
-лопатки,  
-ласты. 
 
Оборудование учебно-тренировочной базы:  
-лыжи,  
-ботинки,  
-палки,  
-подготовленные лыжные трассы. 
 
Оборудование стадиона:  
-футбольные ворота,  
-беговые дорожки с разметкой, 
- прыжковая яма. 
 
Оборудование залов силовой подготовки:  
-тренажеры на свободных весах,  
-блочные тренажеры,  
-кардиотренажеры,  
-грифы,  
-диски,  
-гантели,  
-штанги,  
-гимнастические палки,  
-скакалки, скамейки. 
 
Оборудование для стрелкового тира, дартса:  
-помещение для стрельбы,  
-винтовки,  
-пульки,  
-доска для дартса,  
-дротики. 
 
Оборудование раздевалок:  
-скамейки,  
-шкафчики для одежды. 
 
Спортивные объекты: 
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Наименование 

объекта 
Адрес Площадь 

объекта 
Количество 

занимающихся 
Плоскостное 

сооружение 
Лосиноостровская, дом 

24 
300 м² 80-100 (одновременно) 

Спортивный зал Лосиноостровская, дом 

24 
240 м² 45-60 

Тир Лосиноостровская, дом 

24 
25,7 м² 20-25 

Плавательный 

бассейн 
В. Пика дом 4 стр. 12 2275 м2 20 (одновременно) 

 

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 двигательной активности 
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 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 освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» заключается в формировании у 

студентов системы правовых знаний, необходимых для анализа и усвоения общественно-
экономических процессов в развитии цивилизации; в развитии у студентов умений 

практического применения правовых знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

• сформировать у студентов системное, комплексное видение современных 

государственных и правовых отношений; 

• научить студентов пониманию сущности современных правовых проблем и процессов 

государственного строительства; 

• научить студентов анализировать правовые коллизии в области права; 

• дать четкое представление об основных направлениях и задачах развития государства в 

России; 

• сформировать у студентов представление о роли правовых отношений и функциях 

государственных органов в современных общественных отношениях России. 

 
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-2, УК-11 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 
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Разработка и 

реализация 

проектов 

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: 
требования к постановке 

профессиональных цели и задач; 

способы решения типичных 

профессиональных задач и 

критерии оценки 
ожидаемых результатов 
Уметь: 
формулировать задачи в 

профессиональной деятельности; 

оценивать соответствие способов 

решения задач 
поставленной цели 

профессиональной деятельности 
Владеть: 
способностью определять круг 

профессиональных задач для 
достижения поставленной цели; 

способностью планировать 

решение задач в зоне 
своей ответственности с учетом 

действующих правовых 
норм 

Гражданская 

позиция 
 

УК-11  
Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению. 

УК-11.1 Проявляет 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и закону. 

УК-11.2 Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности; исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3 Знает и соблюдает 

действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности, а 

также способы 

Знать: 
основные 
термины и понятия права, 
используемые в 
антикоррупционном 
законодательстве, правовом 

регулировании экстремизма, 

терроризма; 
действующее 
антикоррупционное 
законодательство, 
законодательство в сфере 

регулирования экстремизма и 

терроризма; 
практику применения 
Уметь: 
давать 
оценку экстремистской 

деятельности, террористической 
деятельности, коррупционному 
поведению; применять 
на практике 
антикоррупционное 
законодательство, правовые 

нормы, регулирующие экстремизм 
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профилактики коррупции и 

формирования 

нетерпимого отношения к 

ней. 
 

и терроризм 
Владеть 
навыками применения на 
практике 
антикоррупционного 
законодательства, правовой 
квалификации 
коррупционного поведения 
и его пресечения, а также 

законодательного регулирования 

экстремизма и терроризма 
 

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   

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 
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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
 

Модуль 1 (Курс 1 Семестр 1)  

Раздел I. Теория 

государства и 

права  
21 9 12 8  4     

 

Тема 1.1. 

Государство  как   

политико-правовая 

форма 

существования 

общественных 

отношений. 

11 3 8 6  2     

 

Тема 1.2. Право в 

системе 

нормативного 

регулирования. 

10 6 4 2  2     

 

Раздел II. 

Отраслевое 

законодательство 

РФ. 

42 18 24 12  12     

 

Тема 2.1. Основы 

конституционного 

права РФ. 

7 3 4 2  2     
 

Тема 2.2. Основные 

положения 

административного 

права РФ. 

7 3 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
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 2.3. Основные 

положения 

уголовного права 

РФ. Уголовный 

кодекс РФ о 

терроризме, 

экстремизме,  

коррупционных 

преступлениях. 

7 3 4 2  2     

 

Тема 2.4. Основные 

положения 

гражданского права 

РФ. 

7 3 4 2  2      

Тема 2.5. Основные 

положения 

семейного права 

РФ. 

Наследственное 

право РФ. 

7 3 4 2  2      

Тема 2.6. Основные 

положения 

трудового права 

РФ. 

7 3 4 2  2     
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Общий объем, 72 27 36 20  16      
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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
 

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
 

часов 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 

Тема 1.1. Государство как политико-правовая форма существования общественных 
отношений.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теории происхождения государства. Возникновение государства. Понятие государства, 

его признаки, сущность. Функции государства: понятие, классификация. Форма государства. 

Понятие, признаки, структура. Форма правления: понятие и виды. Форма государственного 

устройства: понятие и виды. Форма политического (государственного) режима: понятие и виды. 

Форма российского государства. Понятие механизма государства. Принципы организации и 

деятельности механизма государства. Структура механизма государства на примере РФ. 

Правовое государство, его принципы. 

Тема 1.2. Право в системе нормативного регулирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность права, его признаки, функции, принципы. Типология права. Система права 

Российской Федерации. Система законодательства Российской Федерации. Международное 

право, как особая система права. Международное право в области прав человека, механизмы 

защиты прав человека. Нормы права в системе социальных норм. Понятие,  виды и способы 

изложения норм права. Формы права. Нормативно-правовые акты: понятие и виды. Действие 

нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения в 

обществе: понятие правоотношения, его структура. Законность и правопорядок. Правонарушение 

и юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 
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Тема практического занятия 1.1: Государство как политико-правовая форма 

существования общественных отношений.  

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа 
1. Вопросы для дискуссии: 
1) Теории происхождения государства. Возникновение государства.  
2) Понятие государства, его признаки, сущность. Функции государства: понятие, 

классификация.  
3) Форма государства. Понятие, признаки, структура. Форма правления: понятие и виды. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. Форма политического 

(государственного) режима: понятие и виды. Форма российского государства.  
4) Понятие механизма государства. Принципы организации и деятельности механизма 

государства. Структура механизма государства на примере РФ.  
5) Правовое государство, его принципы. 
2. Письменная работа «Теории происхождения государства». На основе изученного 

материала заполните таблицу: 

Название 

теории 
Представители, 

время 

появления 

Суть теории Сильные 

стороны теории 
Слабые стороны 

теории 

     

     

Тема практического занятия: Право в системе нормативного регулирования.  

Форма практического задания 1.2: дискуссии; контрольная работа №1. 
1.Вопросы для дискуссии: 

1) Сущность права, его признаки, функции, принципы. Типология права.  
2) Система права Российской Федерации. Система законодательства Российской 

Федерации.  
3) Международное право, как особая система права. Международное право в области 

прав человека, механизмы защиты прав человека.  
4) Нормы права в системе социальных норм. Понятие, виды и способы изложения норм 

права.  
5) Формы права. Нормативно-правовые акты: понятие и виды. Действие нормативно-

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения в 

обществе: понятие правоотношения, его структура.  
6) Законность и правопорядок. Правонарушение и юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности. 
2.Контрольная работа № 1.  

 
Вариант № 1: 
1. Понятие, его признаки и функции государства. 
2. Виды норм права и способы изложения. 
3. Правонарушения. 
 
Вариант № 2: 
1. Формы права. 
2. Законность и правопорядок. 
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3. Механизм государства. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
     форма рубежного контроля – контрольная работа: 

1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 

3. Механизм государства, его органы и их характеристика (на примере РФ). 

4. Правовое государство 

5. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 

6. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

7. Понятие и структурные элементы системы права. Система законодательства. Основные 

правовые системы современности. 

8. Формы права. 

9. Правовые отношения в обществе: понятие, структура, содержание. 

10. Норма права в системе социальных норм. Их виды и способы изложения. 

11. Законность и правопорядок 

12. Международное право, как особая система права. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОТРАСЛЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ. 

Тема 2.1. Основы конституционного права РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 

Понятие, виды, особенности норм конституционного права. Конституция РФ: понятие, 

сущность, характеристика.  Понятие  конституционно-правового статуса личности. 

Конституционные права и обязанности человека и гражданина РФ, их краткая характеристика и 

классификация.  Порядок  пересмотра Конституции РФ. Гражданство РФ: понятие и принципы. 

Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. 

Тема 2.2.  Основные положения административного права РФ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, источники, субъекты и принципы административного права РФ. 

Система административного права РФ. Особенности административно- правовых отношений. 

Государственная служба.  Понятие административной ответственности и виды 

административных наказаний.  

Тема 2.3. Основные положения уголовного права РФ. Уголовный кодекс РФ о 

терроризме, экстремизме, коррупционных преступлениях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие, источники, принципы уголовного права РФ. Система уголовного права. 
Понятие, признаки и категории преступлений, предусмотренных УК РФ. Состав преступления. 

Соучастие. Виды соучастников. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовный 

кодекс РФ о терроризме, экстремизме, коррупционных преступлениях.  

Тема 2.4. Основные положения гражданского права РФ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права РФ. Понятие и структура 

гражданского правоотношения. Гражданско – правовые сделки, их формы, виды и 

действительность. Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и прекращение 

права собственности. Виды права собственности. Защита права собственности. Понятие, виды и 

субъекты обязательств. Исполнение обязательств. Защита прав потребителей. Понятие, предмет, 

источники, субъекты авторского права; основные понятия. Личные неимущественные авторские 

права. Объекты авторского права.  

Тема 2.5. Основные положения семейного права РФ. Наследственное право РФ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, источники семейного права. Порядок заключения и прекращения 

брака. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Понятие наследования. 

Открытие наследства. Виды наследования. Наследование по завещанию. Правила составления 

завещания. Закрытое завещание. Наследование по закону. Наследники первой, второй и т.д. 

очереди. Принятие и отказ от наследства. Недостойные наследники. 

Тема 2.6. Основные положения трудового права РФ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, метод, принципы, источники и функции трудового права РФ. Трудовые 

отношения. Коллективные трудовые договоры. Трудовые договоры. Порядок заключения и 

расторжения. Правовое регулирование существенных условий труда. Дисциплина труда.  
 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА II 
 
Тема практического занятия 2.1: Основы конституционного права РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа 
 
1. Вопросы для дискуссии.  
1) Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и 

источники. 
2) Особенности норм конституционного права. 
3) Характеристика Конституции РФ. 
4) Конституционно-правовой статус личности.  
5) Правовое основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; 

порядок его приобретения и прекращения. 
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2. Письменная работа. Составьте таблицу «Конституционные права и свободы 

гражданина РФ». 

 
 
Тема практического занятия 2.2: Основные положения административного права 

РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа. 
 
1. Вопросы для дискуссии: 
1) Понятие, предмет, источники, субъекты и принципы административного права РФ. 

Система административного права РФ.  
2) Особенности административно- правовых отношений.  
3) Государственная служба.  
4) Понятие административной ответственности и виды административных наказаний. 

 
2. Письменная работа. Заполните таблицу: 
 

Обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность 
Обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность 
  
  

 
Тема практического занятия 2.3: Основные положения уголовного права РФ. 

Уголовный кодекс РФ о терроризме, экстремизме, коррупционных преступлениях. 

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа 
 
1. Вопросы для дискуссии: 
1) Понятие, источники, принципы уголовного права РФ. Система уголовного права.  
2) Понятие, признаки и категории преступлений, предусмотренных УК РФ.  
3) Состав преступления. Соучастие. Виды соучастников.  
4) Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
5) Уголовный кодекс РФ о взяточничестве и других коррупционных преступлениях. 
2. Письменная работа. Решите задачу: 

Группа подростков, организованная ранее судимым Астаховым, была задержана при 

попытке совершить кражу из квартиры Петрова. В группу входили подростки в возрасте 

двенадцати-тринадцати лет. 
Подлежит ли Астахов уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность? 
 
Тема практического занятия 2.4: Основы  гражданского права РФ.  

Форма практического задания: дискуссии; деловая игра. 
 

Гражданские права и 

свободы    
Политические права 

свободы 
Социально- 
экономические права 

и свободы 

Культурные права и 

свободы 
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1. Устный опрос. Вопросы для обсуждения: 
1) Понятие, предмет, метод и источники гражданского права РФ.  
2) Понятие и структура гражданского правоотношения.  
3) Гражданско – правовые сделки, их формы, виды и действительность.  
4) Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и прекращение права 

собственности. Виды права собственности. Защита права собственности.  
5) Понятие, виды и субъекты обязательств. Исполнение обязательств.  
6) Защита прав потребителей.  
7) Понятие, предмет, источники, субъекты авторского права; основные понятия. Личные 

неимущественные авторские права. Объекты авторского права. 
 
2. Деловая игра: «Защита прав потребителей» 
Концепция и ожидаемый результат: Закрепление ранее полученных знаний, 

формирование творческой активности, развитие навыка самостоятельного решения 

поставленных задач, умение включаться в процесс кругового общения, решать поставленную 

задачу путем сотрудничества.  
Роли: потребитель, продавец/изготовитель, представители контролирующих организаций. 
Деловая (ролевая) игра 
 
1 Тема (проблема) Защита прав потребителей  
2 Концепция игры Студенты делятся на группы, соответствующие ролям и получают 

карточки с  вопросами. Необходимо обыграть предложенную ситуацию (мини сценка) и 

прокомментировать действия с точки зрения знаний   Закона «О защите прав потребителя». 

Эксперты дают правильное заключение. Их задача непросто разъяснить, как надо действовать в 

той или иной ситуации, но прокомментировать действия игроков, указать на ошибки, если они 

были.  
3 Роли: 
• потребитель; 
• исполнитель/продавец; 
• экспертная группа 
 
4 Ожидаемый (е) результат (ы) Воспитание у студентов интереса к изучению прав 

потребителя. Они должны продемонстрировать владение навыками работы с содержанием 
нормативных документов (в частности ГК РФ), а также умение самостоятельно работать с 

информацией из правовых источников, последовательно и аргументированно излагать их.  

  
Деловая игра «Защита прав потребителей»   
Цель  игры: 
Воспитывать у студентов интерес  к изучению  прав потребителя. 
Формировать творческие умения, способность к самовыражению, культурному 

отстаиванию своих прав. 
Задача игры: 
При изучении данной темы главной задачей является убедить студентов, что нужно быть 

не только грамотным, но и культурным, вежливым, учтивым потребителем. 
Важно понять, что если возникли проблемы в мастерской, в магазине, ателье, то 

доброжелательный тон и улыбка- это необходимое условие  общения. Отстаивание своих прав 

и предъявление претензий ни в коем случае не должны сводиться к унижению продавца или  

исполнителя. Закон всегда на стороне потребителя, но если вам предлагается уладить конфликт 

самостоятельно, на приемлемых условиях, то лучше согласиться.  
Условия игры: 
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Студенты делятся  на группы (2 чел) « Исполнитель»- « Заказчик» 
Выбирается группа экспертов (3-4 чел) 
Игроки  получают карточки с  вопросами 
Задание: обыграть данную ситуацию (мини сценка) и прокомментировать ваши действия 

с точки зрения знаний   Закона  « О защите прав потребителя». 
Время на подготовку 10 мин. 
Эксперты дают правильное заключение (правильные ответы  прилагаются)  Их задача 

непросто  разъяснить,  как надо действовать в той или иной ситуации, но прокомментировать  

действия игроков, указать на ошибки, если они были.  
Кроме того, студентам будет предложено составить претензию в случае неисполнения их 

законных требований. 
Вывод и оценки за игру. 
 
Оборудование: 
1. Брошюры  Закона  « О защите прав потребителя» 
2. Учебники, хрестоматии по «Основам потребительских знаний» и пр., тетради с 

конспектами. 
3. Карточки-задания. 
 
• Задание №1. 
Борис, проживающий в сельской местности, не имеет возможности установить 

стационарный телефон. Поэтому он приобрёл мобильный телефон и заключил соглашение с 

фирмой о его подключении. Через три недели нормальной работы, в период с 18 по 22 января 

2008 г., связь полностью отсутствовала, в дальнейшем телефон стал работать только на приём 

звонков. Борис был вынужден приехать в областной центр, чтобы выяснить причины. В офисе 

фирмы сообщили, что связь  в указанный период отсутствовала по причине магнитного 

возмущения, вызванного вспышкой   на Солнце. 22 января она полностью восстановлена, а 

значит испорчен сам телефон. В магазине принять неисправный аппарат отказались, мотивируя 

тем, что все проданные телефоны проходят предпродажную проверку. 
 Какую ответственность и кто несёт в этом случае? 
•  Задание №2 
Во время лечения Виктории в платной стоматологической поликлинике врач, 

проводивший операцию, удалил здоровый зуб вместо больного. Когда ошибка была 

обнаружена, ей предложили сделать протезирование этого зуба за 50% стоимости работ. Как 

следует поступить Виктории? 
• Задание №3. 
Екатерина обратилась в Центр дизайна волос, где был заключён договор на лечение, 

включающее несколько операций, первая из которых была осуществлена. Курс лечения 

рассчитан на 1-1,5 года. Стоит эта услуга очень дорого и Екатерина, внеся аванс, договорилась 

об отсрочке платежа на всё время лечения. Сейчас она решила отказаться ( из-за дороговизны) 

от услуг Центра. Когда она спросила, сколько она должна заплатить за лечение (которое только 

началось), ей ответили, что заплатить она должна полную сумму. 
Как должны быть произведены расчёты в данном случае? 
• Задание №4. 
Елена с дочерью приехала в Кострому на неделю, поселилась в гостинице. Поднявшись в 

номер, они обнаружили, что не работает телевизор. Мастер установил, что причина поломки- 
производственный брак. Какие требования вправе предъявить Елена в данном случае и кому? 

• Задание №5. 
Покупательница Петрова 15 апреля купила осенние сапоги за 2300 рублей, а 25 апреля 

пришла для обмена товара, мотивируя это тем, что сапоги не подходят ей по цвету к пальто и 

она хочет расторгнуть договор купли-продажи. 
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• Задание №6. 
Ольга обратилась в элитный парикмахерский салон, чтобы ей сделали укладку с 

использованием специальных средств фирмы «Шварцкопф». На следующий день  она 

обнаружила, что её волосы стали обламываться и выпадать, а кожа головы непрерывно 

чесалась. Когда она обратилась к администратору салона, ей сказали, что это у них первый 

подобный случай, а так как мастер, выполнявший укладку, имеет высшую категорию и не мог 

ошибиться, то её состояние, скорее всего объясняется  индивидуальной непереносимостью 

укладочных средств, в чём салон не виноват. Ей предложили провести лечение волос за 30% 

стоимости этой услуги. 
Какие требования и кому может предъявит Ольга? 
•  Задание №7. 
Антон заказал по системе « Товары –почтой» и приобрёл факсимильный аппарат 

американского производства. К посылке был приложен перевод инструкции на русский язык. 

При попытке подключить аппарат перегорел блок питания. Оказалось, что подключать  его 

можно только через специальный трансформатор, так как  в нашей сети более высокое  

напряжение, чем в США. На почте принять претензию отказались, мотивируя это тем, что 

занимаются только  доставкой товаров. 
Какие  требования и кому может предъявить Антон? 
•  Задание №8. 
Оксана обратилась в меховое ателье с просьбой о пошиве куртки из меха рыси, при чём 

ателье  предоставило ей шкурки стоимостью 15 000 р. В кредит. Во время окончательного 

расчёта за готовую куртку ателье предложило дополнительно оплатить стоимость меха, так как 

за время пошива его стоимость возросла на 20%, что привело к перерасчёту исходного кредита. 
Правомерны ли действия ателье? Какую сумму должна внести Оксана? 
• Задание №9. 
Во время ремонта обуви Алле сделали набойки из дорогого импортного материала 

стоимостью 250 р. Вместо отечественного за 150 р., как было оплачено по квитанции. Ей 

предложили доплатить 100 р., мотивируя это тем, что  поставленные набойки лучшего качества 

и надёжнее отечественного аналога. Как следует поступить Алле? 
• Задание №10. 
В медицинском центре, который входит в  Международную офтальмологическую 

ассоциацию, Михаилу была сделана операция лазерной коррекции зрения, за которую он по 

договору заплатил 25200р.  После операции у Михаила зрение ухудшилось. Через два месяца в 

центре порекомендовали сделать дополнительную коррекцию. За эту операции нужно было 

заплатить ещё 7650 р. 
Как следует  поступить Михаилу? 
 
Ответы. 
Задание №1. 
Исполнитель (продавец) освобождается от ответственности за неисполнение гарантийных 

обязательств, если докажет, что неисправность возникла в результате обстоятельств 

непреодолимой силы ( в данном случае- магнитного возмущения, вызванного вспышкой на 

Солнце) ( ст. 13 Закона « О Защите прав потребителя»). 
Задание №2 
Удаление зуба - платная  медицинская услуга. При  её проведении была допущена ошибка 

по вине исполнителя. В случае некачественного исполнения услуги потребитель вправе 

потребовать возмещения стоимости убытков - протезирование. ( ст.29 Закона« О Защите прав 

потребителя»). 
Задание №3. 
Екатерина должна произвести оплату за реально оказанные услуги, а также оплатить 

материалы использованные врачом. 
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Задание №4. 
Елена вправе потребовать устранения недостатков в течение  1 часа. Если недостатки не 

будут устранены, то она может потребовать переселения её в другой номер. Если это  не будет  

сделано, то она может требовать соразмерного уменьшения цены, уплаченной за номер. 
Задание №5. 
Петрова вправе обменять товар, т.к. в соответствии со ст. 25  Закона О защите прав 

потребителей «обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если 

указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские 

свойства, пломбы, фабричные ярлыки». Обменять можно в течение 14 дней, не считая дня 

покупки. 
Задание №6. 
Укладка в парикмахерском салоне является платной услугой, которая была оказана 

некачественно. В случае некачественного исполнения услуги потребитель вправе потребовать 

от салона возмещения стоимости услуги и компенсации убытков- лечение волос. (ст.29. Закона 

«О Защите прав потребителя»). 
Задание №7. 
Так как причиной возникновения недостатка стало непредоставление информации о 

товаре (чистый перевод без уточнения условий использования в России), то на основании 

Закона« О Защите прав потребителя» ( ст.21) Антон по своему усмотрению может потребовать 

у фирмы – продавца возмещения расходов на ремонт или расторжения договора купли-продажи 

и возмещения убытков. 
Задание №8. 
Действия ателье неправомерны. Несмотря на значительное увеличение цены 

предоставленного в кредит материала исполнителя, перерасчёт не производится (ст.34. Закона 

«О Защите прав потребителя»). Оксана должна ателье 15 000 р. И проценты по кредиту. 
Задание №9. 
При оказании платной услуги по ремонту обуви исполнитель не поставил в известность 

потребителя об изменении условий выполнения услуги, что повлекло значительное увеличение 

цены. Алла вправе не доплачивать. (ст.33. Закона «О Защите прав потребителя»). 
Задание №10. 
Операция лазерной коррекции зрения платная медицинская услуга. При её проведении 

была допущена ошибка по вине исполнителя. В случае не качественного исполнения услуги 

потребитель вправе потребовать устранения недостатков за счёт исполнителя ( т.е. проведение 

дополнительной коррекции бесплатно), либо расторжения договора и возмещения убытков 

(полного возврата денег за операцию и возмещение расходов на устранение  последствий 

некачественной операции) ( ст. 29. Закона «О Защите прав потребителя»). 
 

Тема практического занятия 2.5: Основные положения семейного права РФ. 

Наследственное право РФ.  

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа. 
 
1. Вопросы для дискуссии: 

 
1) Понятие, предмет, источники семейного права РФ.  
2)Порядок заключения и прекращения брака.  
3)Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.  
4)Права и обязанности родителей и детей.  
5)Алиментные обязательства членов семьи. 
6)Понятие наследования. Открытие наследства. Виды наследования.  
7)Наследование по завещанию. Правила составления завещания. Закрытое завещание.  
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8)Наследование по закону. Наследники первой, второй и т.д. очереди.  
9)Принятие и отказ от наследства. Недостойные наследники. 

  
2. Письменная работа. Решите задачу: 
В юридическую консультацию обратился Пыгин, который сообщил следующее. В браке 

со своей бывшей женой он состоял около трех лет. Жена его не работала, а он работал 

бухгалтером в коммерческой организации. Зарабатывал он неплохо, однако сбережений 

супруги не имели, поскольку жена значительную часть заработанных денег тратила на 

приобретение дорогой одежды и ювелирных украшений. При разделе совместно нажитого 

имущества жена отказалась включить в него эти вещи, поскольку, по ее мнению, они 

являются вещами индивидуального пользования и разделу не подлежат. 
Какой совет надо дать Пыгину? 
 
Тема практического занятия 2.6: Основные положения трудового права РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа № 2. 
 
1. Вопросы для дискуссии:  
1) Понятие, предмет, метод, принципы, источники и функции трудового права РФ.  
2) Трудовые отношения.  
3) Трудовые договоры. Порядок заключения и расторжения.  
4) Правовое регулирование существенных условий труда.  
5) Дисциплина труда. 

 
2.  Контрольная работа № 2. 

Вариант № 1. 
1) Понятие и признаки преступления. 
2) Порядок составления закрытого завещания. 
3) Функции трудового права. 
 
Вариант № 2. 
1) Формы вины. 
2) Последствия продажи товара ненадлежащего качества. 
3) Существенные условия труда. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 
     форма рубежного контроля – контрольная работа: 

1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 

2. Особенности норм конституционного права. 

3. Характеристика Конституции РФ. 

4. Конституционно-правовой статус личности.  

5. Правовые основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; 

порядок его приобретения и прекращения. 

6. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система административного права 

РФ. 

7. Характеристика административных правоотношений. Виды административно-правовых 

норм и их особенности. 
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8. Государственное управление: понятие, органы, правовое регулирование. 

9. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в гражданском праве. 

10. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 

11. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 

12. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и расторжения. 

13. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение обязательств. Способы 

обеспечения обязательств. 

14. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по закону. Наследование по 

завещанию. Принятие и отказ от наследства. 

15. Понятие брака, порядок заключения и прекращения брака.  

16. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный 

договор. 

17. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. Алиментные 

обязательства членов семьи. 
 
  

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 I. Теория 

государства и права 

3 Подготовка реферата  

3 Самостоятельное изучение материала  

3 Выполнение кейс-задания 

Раздел II. Отраслевое 

законодательство РФ. 
6 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение материала 

6 Выполнение кейс-задания 
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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. 
3. Теории происхождения государства. 
4. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 
5. Механизм государства, его органы и их характеристика (на примере РФ). 
6. Форма государства. 
7. Правовое государство. 
8. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 
9. Норма права в системе социальных норм. Их виды и способы изложения. 
10. Формы права. 
11. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
12. Понятие и структурные элементы системы права. Система законодательства. Основные 

правовые системы современности. 
13. Международное право, как особая система права. 
14. Правовое отношения в обществе: понятии, структура, содержание. 
15. Законность и правопорядок. 
16. Правонарушение и юридическая ответственность. Виды правонарушений и юридической 

ответственности. 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 1: 
1. Регулятивная функция государства и права. 
2. Соотношение экономики, государства и права. 
3. Основные внешние функции современного российского государства. 
4. Проблемы реализации принципов правового государства в РФ и пути их решения. 
5. Актуальные вопросы формирования и функционирования гражданского общества в РФ. 
6. Соотношение права и морали. 
7. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
8. Значение законности и правопорядка в современном обществе; 
9. Государственный суверенитет и права человека. 
10. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан в РФ. 
11. Особенности и проблемы российской формы правления. 
12. Право на жизнь. Смертная казнь. Эвтаназия. 
13. Регулятивная функция государства и права. 
14. Соотношение экономики, государства и права. 
15. Основные внешние функции современного российского государства. 
16. Проблемы реализации принципов правового государства в РФ и пути их решения. 
17. Актуальные вопросы формирования и функционирования гражданского общества в РФ. 
18. Соотношение права и морали. 
19. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
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20. Значение законности и правопорядка в современном обществе; 
21. Государственный суверенитет и права человека. 
22. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан в РФ. 
23. Особенности и проблемы российской формы правления. 
24. Право на жизнь. Смертная казнь. Эвтаназия. 

Кейс-задания к Разделу 1. 

1. Кейс. Римские юристы утверждали: «Закон смотрит вперед, но не смотрит назад». 

Какое правило действия правовых норм во времени закреплено в этой фразе? Объясните это 

правило. 

2. Кейс. При изучении системы права студентам было предложено привести в качестве 

примера институт права. Горлов назвал Государственную юридическую академию, Никитин – 
авторское право, Макаров – гражданско-процессуальное право. Кто из них прав? 

3. Кейс. Римские юристы утверждали: «Действие не делает невиновными, если не 

виновен разум». О каком признаке правонарушения идет речь в этом высказывании? Раскройте 

этот признак. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
16130-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/530507; 

2. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. Д. Братко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14832-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/520288; 

3. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15943-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510312; 

4. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-15665-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/516980. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2. 
1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 
2. Особенности норм конституционного права. 
3. Характеристика Конституции РФ. 
4. Конституционно-правовой статус личности.  
5. Правовое основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; 

порядок его приобретения и прекращения. 

https://urait.ru/bcode/530507
https://urait.ru/bcode/520288
https://urait.ru/bcode/510312
https://urait.ru/bcode/516980
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6. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система административного права 

РФ. 
7. Характеристика административных правоотношений. Виды административно-правовых 

норм и их особенности. 
8. Государственное управление: понятие, органы, правовое регулирование. 
9. Административные правонарушения: понятие и виды. 
10. Административная ответственность и административное наказание. Виды 

административных наказаний. 
11. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 
12. Понятие преступления, его признаки и категории. 
13. Состав преступления. 
14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
15. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 
16. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. 
17. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в гражданском праве. 
18. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 
19. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 
20. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и расторжения. 
21. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение обязательств. Способы 

обеспечения обязательств. 
22. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по закону Наследование по 

завещанию. Принятие и отказ от наследства. 
23. Понятие брака: понятие порядок заключения и прекращения брака.  
24. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный 

договор. 
25. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. Алиментные 

обязательства членов семьи. 
26. Трудовой договор. Существенные условия труда. Трудовая дисциплина. Трудовые споры: 

понятие, виды, порядок разрешения. 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 2: 
1. Компенсация морального вреда, чести и деловой репутации физических и юридических 

лиц. 
2. Защита прав потребителей в РФ. 
3. Порядок раздела наследства по соглашению между наследниками. 
4. Завещательный отказ. 
5. Завещательное возложение. 
6. Недействительные завещания в судебной практике РФ. 
7. Брачный контракт. 
8. Общая собственность супругов. 
9. Приемная семья. 
10. Опека и попечительство. 
11. Усыновление (удочерение). 
12. Материальная ответственность работодателя. 
13. Коммерческая тайна. 
14. Служебная тайна. 
15. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
16. Гарантии и компенсации работникам. 
17. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. 
18. Преступления в сфере экономики. 
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19. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
20. Основания освобождения от уголовной ответственности. 
21. Основания освобождения от уголовного наказания. 
22. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 
23. Государственный ветеринарный надзор. 
24. Допуск к государственной тайне. 

Кейс-задания к Разделу 2. 

1. Кейс. В суд с иском обратился Е.С. Ковалев о расторжении брака с Т.М. 

Ковалевой. Одновременно, Ковалев просил передать ему на воспитание двоих детей 8 и 6 лет, 

поскольку Ковалева уже больше года не занимается их воспитанием. В судебном заседании 

Ковалева не возражала против расторжения брака, но просила детей передать ей, пояснив, что 

ушла из семьи и не воспитывала все это время детей из-за неприязненных отношений с мужем. 

Кроме того, истец всячески препятствовал ей в возможности видеться с детьми и проводить с 

ними время. Ковалева просила суд оставить ей после расторжения брака фамилию мужа, против 

чего он категорически возражал. Ответьте на следующие вопросы: Какими критериями должен 

руководствоваться суд при решении вопроса о детях? Имеет ли юридическое значение 

возражение Ковалева против оставления ответчице его фамилии? Кто будет рассматривать этот 

вопрос? 

2. Кейс. В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе имущества 

на сумму 30 тыс.400руб. Михайлова также просила увеличить ее долю в связи с тем, что с ней 

осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме того, истица просила 

выделить ей из спорного имущества автомашину и гараж, так как дети нуждаются в летнем 

отдыхе и, имея автомашину, она смогла бы возить их за город. Михайлов признал частично и 

указал, что из совместно нажитого имущества, подлежащего разделу, должны быть исключены 

автомашина и гараж (общей стоимостью 20 тыс. 400 рублей), так как они были приобретены на 

полученные им авторские вознаграждения за опубликованные научные труды. Одновременно, 

Михайлов просил суд включить в опись имущества, подлежащего разделу, женские ювелирные 

украшения из золота и серебра, которые остались у истицы. Ответьте на следующие вопросы: 

Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Михайлова? Подлежат ли разделу, как 

общее совместное имущество супругов, женские ювелирные украшения? 

3. Кейс. Супруги Романовы состояли в браке с 1979 года по июль 1999года. В апреле 

2001 года Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего супруга средств на свое 

содержание, поскольку она стала нетрудоспособной (инвалид 2-й группы), а пенсии по 

инвалидности ей не хватает. В заявлении истица указала, что у ответчика высокооплачиваемая 

работа, и он в состоянии предоставить ей содержание. Инвалидность Романовой была 

установлена в июне 1999года. Ответьте на следующие вопросы: Подлежит ли иск 

удовлетворению? В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание Романовой? 

4. Кейс. Став инвалидом, гражданка Ф. получала очень маленькую пенсию, 

поскольку в течение 12 лет замужества нигде не работала. Нуждаясь в средствах для 

существования, гражданка Ф. подала иск в суд на взыскание алиментов с бывшего супруга, 

который расторгнул брак после того, как она стала инвалидом. Статьи какого кодекса станут 

основанием для рассмотрения дела в суде? Назовите участников правоотношения при 

рассмотрении дела в суде. Как суд решит проблему гражданки Ф.? Почему? 

5. Кейс. Приведите примеры гражданских, семейных и административных 

правоотношений. Какие признаки этих видов правоотношений положены в основу приведенных 
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вами примеров? Какие существуют юридические способы разрешения противоречий, 

возникающих в данных правоотношениях? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 
Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
16130-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/530507; 

2. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. Д. Братко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14832-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/520288; 

3. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15943-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510312; 

4. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-15665-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/516980. 

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 

https://urait.ru/bcode/530507
https://urait.ru/bcode/520288
https://urait.ru/bcode/510312
https://urait.ru/bcode/516980
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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. 

Кейс-задание. 
Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 
Основными критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

− навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

− умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

− способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

− объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

 
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. 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. 
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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, 

письменные работы, кейс-задания, и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии и др.) 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. 
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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 
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 «Раздел I. Теория государства и права» 

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

Вопросы/задания рубежного контроля 
 

Код контролируемой компетенции: УК-2 

1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 

3. Механизм государства, его органы и их характеристика (на примере РФ). 

4. Правовое государство 

5. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 

6. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

7. Понятие и структурные элементы системы права. Система законодательства. Основные 

правовые системы современности. 

8. Формы права. 

9. Правовые отношения в обществе: понятие, структура, содержание. 

10. Норма права в системе социальных норм. Их виды и способы изложения. 

11. Законность и правопорядок 

Международное право, как особая система права. 
 

Код контролируемой компетенции: УК-11 

1. Правонарушение. Виды правонарушений. 

2. Юридическая ответственность, её принципы, цели и виды. 

Раздел -2 «Раздел II. Отраслевое законодательство РФ» 

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

Вопросы/задания рубежного контроля 
 

Код контролируемой компетенции: УК-2 

1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 
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2. Особенности норм конституционного права. 

3. Характеристика Конституции РФ. 

4. Конституционно-правовой статус личности.  

5. Правовые основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; порядок 

его приобретения и прекращения. 

6. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система административного права РФ. 

7. Характеристика административных правоотношений. Виды административно-правовых норм 

и их особенности. 

8. Государственное управление: понятие, органы, правовое регулирование. 

9. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в гражданском праве. 

10. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 

11. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 

12. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и расторжения. 

13. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение обязательств. Способы 

обеспечения обязательств. 

14. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по закону. Наследование по 

завещанию. Принятие и отказ от наследства. 

15. Понятие брака, порядок заключения и прекращения брака.  

16. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный 

договор. 

17. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. Алиментные обязательства 

членов семьи. 

Код контролируемой компетенции: УК-11 

1. Административные правонарушения: понятие и виды. 

2. Административная ответственность и административное наказание. Виды административных 

наказаний. 

3. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 

4. Понятие преступления, его признаки и категории. 

5. Состав преступления. 

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

7. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

8. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. 

9. Основы стратегии противодействия экстремизму в РФ. 

10. Юридические основы противодействия терроризму в РФ. 

11. Юридические основы противодействия коррупции в РФ. 

12. Особенности российского уголовного законодательства, направленного против экстремизма и 

терроризма. 
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13. Особенности российского уголовного законодательства, направленного против коррупции. 

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 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2 
 
 

1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 

3. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 

4. Понятие и структурные элементы системы права. Система 

законодательства. Основные правовые системы современности. 

5. Международное право, как особая система права. 

6. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, 

субъекты и источники. 

7. Правовое основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского 

гражданства. 

8. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система 

административного права РФ. 

9. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в 

гражданском праве. 

10. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 

11. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 

12. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и 

расторжения. 

13. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение 

обязательств. Способы обеспечения обязательств. 

14. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по закону. 

Наследование по завещанию. Принятие и отказ от наследства. 

15. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. 

Алиментные обязательства членов семьи. 

16. Форма российского государства согласно тексту первой главы 

Конституции РФ. 

17. Структура органов исполнительной власти в РФ. 

18. Избрание Президента РФ, его полномочия согласно тексту Конституции 

РФ. 
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19. Правительство РФ: способ формирования, полномочия, ответственность. 

20. Понятие о норме права. 

21. Понятие о формах (источниках) права. 

22. Понятие о юридической силе нормативно-правового акта. Нормативно-
правовой акт наивысшей юридической силы. 

23. Особенности права как регулятора общественных отношений. 

24. Юридическое понятие о санкции. 

25. Особенности Конституции РФ как нормативно-правового акта в 

правовой системе РФ. 

26. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции 

РФ. 

27. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

28. Требования, предъявляемые к кандидату на получение гражданства РФ в 

общем порядке. 

29. Правовое регулирование государственной службы в РФ. 

30. Институт трудового договора в трудовом праве РФ. 

31. Права и обязанности участников трудовых правоотношений. 

32. Понятие о дисциплинарных взысканиях, закрепленных в Трудовом 

кодексе РФ. 

33. Защита прав потребителей в РФ. 

34. Правовое регулирование брачных отношений в РФ. 

35. Брачный договор как правовой институт в РФ. 

УК-11  36. Правонарушение. Виды правонарушений. 

37. Юридическая ответственность, её принципы, цели и виды. 

38. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 

39. Понятие преступления, его признаки и категории. Состав преступления. 

40. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Основания 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

41. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. 

42. Административная юрисдикция. Субъекты административного процесса. 

Виды административных производств. 

43. Административная ответственность. Виды административных 

наказаний. 

44. Амнистия и помилование как правовые институты в РФ. 

45. Основы стратегии противодействия экстремизму в РФ. 

46. Юридические основы противодействия терроризму в РФ. 

47. Юридические основы противодействия коррупции в РФ. 
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48. Особенности российского уголовного законодательства, направленного 

против экстремизма и терроризма. 

49. Особенности российского уголовного законодательства, направленного 

против коррупции. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-16130-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/530507   

2. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-15943-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/510312   

3. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-15665-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/516980   

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. 
Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 414 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515887   

2. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. Д. Братко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-14832-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/520288   

3. Правоведение : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; под редакцией С. 

И. Некрасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 645 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15034-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510655   

https://urait.ru/bcode/530507
https://urait.ru/bcode/510312
https://urait.ru/bcode/516980
https://urait.ru/bcode/515887
https://urait.ru/bcode/520288
https://urait.ru/bcode/510655
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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 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; 

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 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. 
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. 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 
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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/  
 

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 деловых, 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. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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). 
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 закономерностях функционирования экономики с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по принятию обоснованных 

экономических решений в различных областях жизнедеятельности и использованию финансовых 

инструментов для управления личными финансами. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Формирование и развития навыка использования экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 
2. Формирование навыков по сбору и анализу исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 
3. Развитие способностей произведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 
 
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-10 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 

Экономическая 

культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10 
УК-10.1 Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 

государства в экономике. 
УК-10.2 Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей. 
УК-10.3 Использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

Знать: основные 

принципы 

функционирования 

экономики 
 
Уметь: 

использовать 

основы 

экономических 

знаний для 

решения в 

различных сферах 

личной и 

профессиональной 

деятельности  
 
Владеть: 

навыками 
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применения 

экономических 

принципов при 

принятии 

решений 

различного 

характера 
 
  

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 2 3 4 

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 с 

оценкой 
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 
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(Семестр 1) 

Раздел 1. 
Микроэкономика 

36 10 18 10  8     
 

Тема 1.1. Общие вопросы 

экономики. 
18 5 10 6  4     

 

Тема 1.2. Предприятие в 

современной экономике. 
18 5 8 4  4     

 

Раздел 2. 
Макроэкономика 

36 17 18 10  8     
 

Тема 2.1. 
Макроэкономическая 

нестабильность и 

экономический рост. 

18 10 10 6  4     

 

Тема 2.2. 
Государственная 

экономическая политика. 
18 7 8 4  4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9  9         

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет с 

оценкой 
 Зачет с 

оценкой 
        

Общий объем, часов 72 27 36 20  16      
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития экономической теории. 

Эволюция предмета и основных направлений экономической теории. Экономика как единство производства, 

распределения, обмена и потребления. Особые сферы экономики. Экономика – сложная система отношений. 

Взаимосвязь экономики с другими науками. Общая характеристика рыночной экономики. Формы рыночной 

экономики, основанные на частной и коллективной формах собственности на средства производства. 
Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства. Производственный процесс 

как деятельность по использованию факторов производства для достижения наилучшего результата. 

Производственная  функция и ее виды. Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 
Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. Труд  как фактор 

производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. Капитал как фактор 

производства. Основной  и оборотный капитал. Физический и моральный износ основного капитала, амортизация. 

Земля как фактор производства. Закон убывающей предельной производительности.  Предпринимательство как 

фактор производства. 
Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория предельной 

производительности. 
Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. Сущность издержек 

производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и постоянные издержки. Общие, средние и 

предельные издержки. Издержки производства в краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи; Предельные 

издержки фирмы. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его положительный и 

отрицательный результат. 

Тема 1.1. Общие вопросы экономики.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития экономической теории. 

Эволюция предмета и основных направлений экономической теории. Экономика как единство производства, 

распределения, обмена и потребления. Особые сферы экономики. Экономика – сложная система отношений. 

Взаимосвязь экономики с другими науками. Общая характеристика рыночной экономики. Формы рыночной 

экономики, основанные на частной и коллективной формах собственности на средства производства. 

Тема 1.2. Предприятие в современной экономике.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства. Производственный процесс 

как деятельность по использованию факторов производства для достижения наилучшего результата. 

Производственная  функция и ее виды. Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 
Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. Труд  как фактор 

производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. Капитал как фактор 

производства. Основной  и оборотный капитал. Физический и моральный износ основного капитала, амортизация. 

Земля как фактор производства. Закон убывающей предельной производительности.  Предпринимательство как 

фактор производства. 
Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория предельной 

производительности. 
Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. Сущность издержек 

производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и постоянные издержки. Общие, средние и 

предельные издержки. Издержки производства в краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи; Предельные 

издержки фирмы. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его положительный и 

отрицательный результат. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1: Микроэкономика. 
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Форма практического задания: защита доклада, практикум по решению задач. 

Темы контрольных работ 
1. Собственность и система хозяйствования. Экономические системы и их 

классификация. 
2. Общая характеристика рыночной экономики. 
3. Предприятие в современной экономике. Издержки и прибыль. 
4. Совершенная и несовершенная  конкуренция. 

Темы докладов 
1. «Экономические категории и экономические законы» 
2. «Структура рынка в современной российской экономике: особенности и динамика» 
3. «Структура, виды и сегментация рынков в российской экономике» 
4. «Условия и особенности становления рыночной экономики в России» 
5. «Система противоречий в рамках предмета экономической теории» 
6. «Характеристика метода научной абстракции» 
7. «Характеристика различных моделей рыночной экономики». 
8. «Формальные и неформальные институты в современном рыночном хозяйстве». 
9. «Эволюция научных взглядов на процесс ценообразования» 
10. «Виды цен и их взаимосвязь» 
11. «Специфика средств государственного ограничения монополизма в современной 

России» 
12. «Направления антимонопольной политики в современной российской экономике» 
13. «Монополистическая конкуренция и динамика жизненного уровня населения» 
14. «Меры государственного регулирования  олигополистического рынка  и  их 

целесообразность» 
15. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 
16. «Оптимальный производственный выбор фирмы» 
17. «Внешняя и внутренняя среда деятельности фирмы» 
18. «Предпринимательский потенциал российских фирм и пути его реализации» 
19. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 

Задачи 
Задача № 1.1. Расчёт цены выбора 
Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и 

качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения заработка. 

Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров зарабатывает 1000 

руб. 
Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову 

было все равно – искать дешевый вариант или нет? 
 Задача № 1.2. Выбор более дешёвого способа передвижения 
Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом 

сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. 

Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 
а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый 

рабочий день с понедельника по пятницу. 
б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 

зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 

экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом? 
Задача № 1.3. Расчёт максимального числа дней ремонта 
Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 

тыс. р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена 



 
10 

материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 р. 

Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытки. 
  Задача № 1.4. Построение КПВ 
На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом 

альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при максимальном 

производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую производственных возможностей 

фермера.  
Задача № 1.5. Расчёт альтернативных издержек 
Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его 

альтернативные производственные возможности описываться следующими данными? 

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа в виде ответов на теоретические 

вопросы и решения практических задач. 
1. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России. 
2. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 
3. Юридическая и экономическая категория собственности. 
4. Основные черты экономического содержания собственности. 
5. Теория прав собственности. Трансакционные издержки. 
6. Экономическая власть и экономическая зависимость. 
7. Классификация и основные черты разных форм собственности. 
8. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы. 
9. Особенности преобразования собственности в российской экономике.  
10. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 
11. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе.  
12. Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 

13. Понятие спроса и его функция. Закон спроса. 
14. Кривая спроса и ее особенности. 
15. Предложение и его функция. Закон предложения. 
16. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 
17. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
18. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 
19. Свойства рыночного равновесия. 
20. Государственное регулирование ценообразования. 
21. Экономическая природа предложения фирмы. 
22. Социально-экономические цели фирмы. 
23. Предпринимательство и экономическая прибыль фирмы. 
24. Современные организационные формы предпринимательства. 

 

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. Причины средних циклических 

колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.  
Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. Определение «полной занятости». 

Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон Оукена. Социально – экономические 

последствия безработицы. 
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Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. Причины и механизм инфляции. Инфляция спроса и 
инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  

Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. Определение экономического развития и 

экономического роста. Социально-экономическое значение экономического роста.  
Государственное регулирование экономики. Мероприятия антициклического регулирования, или политики 

краткосрочной стабилизации. Фискальная политика, способствующая новому качеству экономического роста. 

Обеспечение баланса инвестиционного спроса и предложения сбережений. Активизация социальных факторов 

бюджетной политики.  

Тема 2.1. Макроэкономическая нестабильность и экономический рост.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. Причины средних циклических 

колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.  
Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. Определение «полной занятости». 

Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон Оукена. Социально – экономические 

последствия безработицы. 
Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. Причины и механизм инфляции. Инфляция спроса и 

инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  
Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. Определение экономического развития и 

экономического роста. Социально-экономическое значение экономического роста.  

Тема 2.2. Государственная экономическая политика.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Государственное регулирование экономики. Мероприятия антициклического регулирования, или политики 

краткосрочной стабилизации. Фискальная политика, способствующая новому качеству экономического роста. 

Обеспечение баланса инвестиционного спроса и предложения сбережений. Активизация социальных факторов 

бюджетной политики.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 2.1: Макроэкономика. 

Форма практического задания : защита доклада, практикум по решению задач. 

Темы контрольных работ 
1. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 
2. Банковская система и  ее структура. 
3. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  
4. Цели и инструменты  кредитно-денежной политики. 

Темы докладов 
1. «Цикличность как форма экономического развития» 
2. «Занятость как центральная проблема экономики» 
3. «Специфика инфляции в современной российской экономике» 
4. «Условия и факторы экономического роста в современной экономике России» 
5. «Государственная собственность и экономический рост» 
6. «Перспективы экономического роста в современной России» 
7. «Последствия инфляции для деловой активности нации» 
8. «Антициклическая политика государства в современных условиях» 
9. «Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста» 
10. «Перспективы экономического роста в современной России» 

Задачи 
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Задача №1: Пусть в некоторой стране потребление составляет половину совокупного 

выпуска, инвестиции равны 300, государственные закупки 200, экспорт равен 100, импорт равен 

50. Чему равен ВВП в экономике?  
Задача №2: Рассмотрим экономику некоторой страны. Компания, производящая рыбные 

консервы, выпустила 1500 банок, каждая стоимостью 1у.е. Для этого фирма закупила 10 тонн 

металла по цене 15, а также 10 тонн рыбы по цене 5. Также 700 у.е. пошло на оплату труда. 

Найдите величину добавленной стоимости данной фирмы в у.е.  
Задача №3: Пусть в некоторой стране в 2020 году было выпущено 3 автомобиля по цене 

10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было выпущено 4 

автомобиля по цене 12, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, найдите 

реальный ВВП 2021 года (в рублях).  
Задача №4: Пусть в некоторой стране в 2020 году было выпущено 3 автомобиля по цене 

10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было выпущено 4 

автомобиля по цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, найдите 

инфляцию за 2021 год.  
Задача №5:  В 2023 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн 

рублей, а валовой национальный продукт – 29 трлн рублей. Кроме того, известно, что в 2023 
году граждане других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько 

заработали граждане страны B за рубежом в 2023 году (в трлн рублей) 
Задача № 6. Расчёт индекса инфляции 
Предположим, что производится и потребляется 3 вида благ. В таблице представлены 

количество (единицы) и цена за 1 единицу в ден.ед. каждого из них за 2 периода. 
Рассчитайте индекс Ласпейреса, индекс Пааше и индекс Фишера (1980 – базисный 

период). 

Годы 1980 1990 

Цена Кол-во Цена Кол-во 

Благо А 8 10 15 6 

Благо В 32 5 28 8 

Благо С 900 2 700 4 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

форма рубежного контроля – контрольная работа в виде ответов на теоретические 

вопросы и решения практических задач. 
1. Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. 
2. Безработица: причины, измерение, виды, социально – экономические последствия, 

специфика в современной России. 
3. Инфляция: сущность, виды, причины и механизм. Последствия инфляции. 
4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика. 
5. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. 
6. Источники экономического роста. 
7. Факторная модель экономического роста. 
8. Государственное регулирование экономического роста. 
9. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 
10. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос. 
11. Банковская система и  ее структура. 
12. КБ и их операции. Банковские резервы. 
13. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  
14. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 
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15.  Цели и инструменты  кредитно-денежной политики. 
16. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 

 

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 1 

Раздел 1. 
Микроэкономика 

10 Подготовка доклада  

Раздел 2. 

Макроэкономика 

17 Подготовка доклада 

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 

Перечень тем докладов: 
1. «Экономические категории и экономические законы» 
2. «Структура рынка в современной российской экономике: особенности и динамика» 
3. «Структура, виды и сегментация рынков в российской экономике» 
4. «Условия и особенности становления рыночной экономики в России» 
5. «Система противоречий в рамках предмета экономической теории» 
6. «Характеристика метода научной абстракции» 
7. «Характеристика различных моделей рыночной экономики». 
8. «Формальные и неформальные институты в современном рыночном хозяйстве». 
9. «Эволюция научных взглядов на процесс ценообразования» 
10. «Виды цен и их взаимосвязь» 
11. «Специфика средств государственного ограничения монополизма в современной 

России» 
12. «Направления антимонопольной политики в современной российской экономике» 
13. «Монополистическая конкуренция и динамика жизненного уровня населения» 
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14. «Меры государственного регулирования  олигополистического рынка  и  их 

целесообразность» 
15. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 
16. «Оптимальный производственный выбор фирмы» 
17. «Внешняя и внутренняя среда деятельности фирмы» 
18. «Предпринимательский потенциал российских фирм и пути его реализации» 
19. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 
1. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510412 (дата обращения: 03.03.2023).  
2. Коршунов, В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов / 

В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 237 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510835 (дата обращения: 03.03.2023). 
3. Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510734 (дата обращения: 03.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем докладов: 
1. «Цикличность как форма экономического развития» 
2. «Занятость как центральная проблема экономики» 
3. Специфика инфляции в современной российской экономике» 
4. «Условия и факторы экономического роста в современной экономике России» 
5. «Государственная собственность и экономический рост» 
6. «Перспективы экономического роста в современной России» 
7. «Последствия инфляции для деловой активности нации» 
8. «Антициклическая политика государства в современных условиях» 
9. «Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста» 
10. «Перспективы экономического роста в современной России» 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 
1. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510412 (дата обращения: 03.03.2023).  
2. Коршунов, В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов / 

В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 237 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510835 (дата обращения: 03.03.2023). 
3. Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510734 (дата обращения: 03.03.2023). 

 

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. 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 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). 
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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 

 
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 
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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 
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 
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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 «Микроэкономика» 

 
Форма рубежного контроля - контрольная работа в виде ответов на теоретические вопросы 

и решения практических задач. 
 

Вопросы/задания рубежного контроля 
 
Теоретические вопросы: 

1. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России. 
2. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 
3. Юридическая и экономическая категория собственности. 
4. Основные черты экономического содержания собственности. 
5. Теория прав собственности. Трансакционные издержки. 
6. Экономическая власть и экономическая зависимость. 
7. Классификация и основные черты разных форм собственности. 
8. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы. 
9. Особенности преобразования собственности в российской экономике.  
10. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 
11. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе.  
12. Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 
13. Понятие спроса и его функция. Закон спроса. 
14. Кривая спроса и ее особенности. 
15. Предложение и его функция. Закон предложения. 
16. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 
17. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
18. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 
19. Свойства рыночного равновесия. 
20. Государственное регулирование ценообразования. 
21. Экономическая природа предложения фирмы. 
22. Социально-экономические цели фирмы. 
23. Предпринимательство и экономическая прибыль фирмы. 
24. Современные организационные формы предпринимательства. 

 
Примерные практические задачи: 
 

Задача № 1. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция 

предложения задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X. Чему 
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равна равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек 

производителя (PS) в точке равновесия? 
Задача № 2. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а 

функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на него, 

а Qs - величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на этом 

рынке. 
Задача № 3. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция 

спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена 

товара, Qd - величина спроса на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте величину 

излишка производителя на этом рынке в ситуации . 
Задача № 4. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину составляла 

1000 кг. в неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих равных 

условиях), величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. Рассчитайте величину 

перекрестной эластичности спроса на курятину по цене говядины по формуле точечной 
эластичности. 

 
Код контролируемой компетенции 

УК-10 
 

Раздел -2 «Макроэкономика» 
  
Форма рубежного контроля - контрольная работа в виде ответов на теоретические вопросы 

и решения практических задач. 
 

Вопросы/задания рубежного контроля 
 
Теоретические вопросы: 

1. Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. 
2. Безработица: причины, измерение, виды, социально – экономические последствия, 

специфика в современной России. 
3. Инфляция: сущность, виды, причины и механизм. Последствия инфляции. 
4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика. 
5. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. 
6. Источники экономического роста. 
7. Факторная модель экономического роста. 
8. Государственное регулирование экономического роста. 
9. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 
10. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос. 
11. Банковская система и  ее структура. 
12. КБ и их операции. Банковские резервы. 
13. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  
14. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 
15. Цели и инструменты  кредитно-денежной политики. 
16. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 

 
Примерные практические задачи: 
 
Задача № 1. Факторы и показатели экономического роста 
В таблице приведены данные о количестве труда и его производительности в течение трех лет: 

Год Количество труда 
(часы) 

Производительность труда 
(ден.ед. в год) 

Реальный объем ВНП 
(ден.ед.) 

1 1000 100 100000 
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2 1000 105 105000 

3 1100 105 115500 

Определите: 
а) реальный объем ВНП в каждом году; 
б) на сколько процентов выросла производительность труда во втором году по сравнению 

с первым годом; на сколько процентов вследствие этого (количество труда на изменилось) 

увеличился реальный объем ВНП; 
в) на сколько процентов выросло количество труда в третьем году по сравнению со 

вторым годом; на сколько процентов вследствие этого увеличился ВНП (производительность 

труда не изменилась). 
К каким факторам экономического роста относятся увеличение количество труда и рост 

его производительности? 
 
Задача № 2. Определение темпов экономического роста и фазы экономического цикла  
Экономика двух стран описана следующими макроэкономическими показателями: 

Показатели: Страна А Страна В 

Реальный ВНП 2013 г 2600 млрд. ден.ед. 2400 млрд. ден.ед. 

Номинальный ВНП 2014 г 2800 млрд. ден.ед. 2250 млрд. ден.ед. 

Дефлятор ВНП 2014 г 1,3 0,9 

Определите темп экономического роста и фазу экономического цикла для каждой страны. 
 
Задача № 3. Уровень безработицы в текущем году составляет 2%, а естественный уровень 

безработицы составляет 5%. Если потенциальный ВВП равен 100 трлн. руб., а коэффициент 

Оукена равен 2, чему, согласно формуле Оукена, равен фактический ВВП? Введите ответ в трлн. 

руб. 
 
Задача № 4. Расчёт фактических резервов банка, объёма его кредитов банка и 

изменения денежной массы 
Депозиты банка составляют 350 тыс. долл. Обязательные резервы банка 70 тыс. долл. 

Избыточные резервы банка – 30 тыс. долл. Каковы фактические резервы банка? Какой объём 

кредитов банк уже выдал? Как изменится денежная масса, если банк полностью использует свои 

кредитные возможности? 
Код контролируемой компетенции 
1. УК-10 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
 
Код контролируемой компетенции УК-10 
 
Теоретические вопросы 
1. Предмет   экономической  теории.  Формирование основных направлений 

экономической теории и их эволюция. 
2. Методы познания экономической науки. Научная абстракция. 
3. Потребности, ресурсы, выбор. Экономические интересы и потребности. Закон 

повышения потребностей. 
4. Товар и его свойства. 
5. Функции денег. 
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6. Экономическое содержание категории собственность.  
7. Теория прав собственности. 
8. Формы собственности и их характеристика. 
9. Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 
10. Условия  формирования и функционирования свободного рынка. «Провалы 

рынка».  
11. Рыночный спрос. Факторы, на него влияющие. Кривая спроса.  
12. Рыночное предложение. Факторы, на него влияющие. Кривые предложения. 
13. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его динамика. 
14. Ценовая эластичность спроса и  ее практическое назначение.  
15. Полезность и ее функция. Сущность количественного и порядкового подхода к 

анализу полезности. 
16. Законы Госсена. Эквимаржинальный  принцип. 
17. Предположения в отношении предпочтений потребителя. Кривые безразличия и их 

свойства. 
18. Производство и технология. Понятие производственной функции.  
19. Природа издержек производства, их структура и виды. 
20. Концентрация и централизация капитала. Диверсификация.  
21. Рынок совершенной конкуренции: определяющие признаки, достоинства и 

недостатки. 
22. Экономическая природа и виды монополии. Источники монопольной власти. 
23. Антимонопольная политика. Экономические последствия и регулирование 

деятельности монополий. 
24. Характерные черты монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция и 

реклама. 
25. Олигополия: основные черты и стратегии поведения. 
26. Модель картеля. Механизм разрушения картельного соглашения. 
27. Факторы производства. Особенности функционирования  рынков факторов 

производства.  
28. Содержание и особенности рынка труда. Спрос и предложение труда.  
29. Сущность капитала и его формы. Амортизация.  
30. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование. 
31. Земля как фактор производства. Экономическая природа ренты и условия ее 

возникновения.  
32. Общественное воспроизводство. Модель круговых потоков. 
33. ВВП и  способы его измерения. 
34. Теневой сектор в рыночной экономике. 
35. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 
36. Классическая и кейнсианская модель совокупного предложения.  
37. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения.  
38. Общая характеристика потребления и сбережений. Средняя и предельная 

склонность к потреблению и сбережению. 
39. Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. Мультипликатор. Парадокс 

бережливости.  
40. Общая характеристика рынка ценных бумаг. 
41. Экономический цикл и его показатели. Фазы экономического цикла. 
42. Виды экономических циклов и их характеристика. 
43. Понятие и показатели безработицы. Причины и виды безработицы. Естественный 

уровень безработицы. 
44. Последствия безработицы. Закон Оукена. 
45. Государственная политика борьбы с безработицей. 
46. Основные формы инфляции, и ее механизм. 
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47. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса.  
48. Государственный бюджет: сущность, структура и функции.  
49. Бюджетный дефицит, способы его финансирования. 
50. Основные виды налогов и принципы налогообложения. 
51. Влияние налогов на экономику. Кривая Лаффера. 
52. Государственный долг: сущность, виды, последствия. 
53. Методы управления и обслуживания государственного долга. 
54. Банковская система и  ее структура. Центральный банк и его основные функции. 
55. КБ и их операции. Банковские резервы. 
56. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения. 
57. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 
58. Экономическое развитие и экономический рост. Основные показатели и источники 

экономического роста.  
59. Процессы интеграции  в мировом хозяйстве. 
60. Сущность, основные черты и особенности современного мирового хозяйства. 
61. Классические теории международной торговли. 
62. Теории  международной торговли Олина – Хекшера и Портера. Парадокс 

Леонтьева. 
63. Политика протекционизма: сущность, причины, последствия. 
64. Нетарифные ограничения в международной торговле.  
65. Валютный рынок: основные понятия. Номинальный и реальный  валютный курс.  
 
Задачи (аналитические задания) 
1. Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски 

дешевого и качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без 

сохранения заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день 

Петров зарабатывает 1000 руб. 
2. Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему 

Петрову было все равно – искать дешевый вариант или нет? 
3. Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом 

сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. 

Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 
4. а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. 

каждый рабочий день с понедельника по пятницу. 
5. б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 

зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 

экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом? 
6. Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить 

им 15 тыс. р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена 

материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 р. 

Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытки. 
7. На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на 

другом альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при 

максимальном производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую производственных 

возможностей фермера. 
8. Две фирмы предлагают проекты строительства дома отдыха. Первая берётся 

построить его за два года и просит в первом году 200 млн р., а в начале второго – 300 млн р. 

Вторая фирма нуждается в трёхлетних инвестициях: 90, 180 и 288 млн р. в начале каждого года 

соответственно. 
а) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 20 %-ную ставку 

дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов. 
б) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 10%-ную ставку 

дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов. 
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9. Пусть в некоторой стране потребление составляет половину совокупного выпуска, 

инвестиции равны 300, государственные закупки 200, экспорт равен 100, импорт равен 50. Чему 

равен ВВП в экономике?  
10. Рассмотрим экономику некоторой страны. Компания, производящая рыбные 

консервы, выпустила 1500 банок, каждая стоимостью 1у.е. Для этого фирма закупила 10 тонн 

металла по цене 15, а также 10 тонн рыбы по цене 5. Также 700 у.е. пошло на оплату труда. 

Найдите величину добавленной стоимости данной фирмы в у.е.  
11. Пусть в некоторой стране в 2020 году было выпущено 3 автомобиля по цене 10руб., 

10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было выпущено 4 автомобиля по 

цене 12, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, найдите реальный ВВП 

2021 года (в рублях).  
12. Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 10руб., 

10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было выпущено 4 автомобиля по 

цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, найдите инфляцию за 

2021 год.  
13. В 2023 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн рублей, а 

валовой национальный продукт – 29 трлн рублей. Кроме того, известно, что в 2023 году 

граждане других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько заработали 

граждане страны B за рубежом в 2023 году (в трлн рублей).  
14. Допустим, курс доллара к немецкой марке составляет 1:3, следовательно, один и 

тот же товар в США стоит, например, 400 дол., а в Берлине 1200 марок. Какой экспортер получит 

дополнительный доход (США или Германия), если курс доллара искусственно понизится до 1:2. 

Определите величину дополнительного дохода. 
15. Ниже приведена карта спроса на фунты стерлингов: 

Цена фунта (в 

долларах) 
2

,0 
2

,1 
2

,2 
2

,3 
2

,4 
2

,5 

Объем спроса на 

фунты  
(в млн. фунтов стерлингов) 

2
00 

1
90 

1
80 

1
70 

1
60 

1
50 

А) Правительство Великобритании устанавливает валютный курс на уровне: 1 фунт 

стерлингов = 2,40 доллара. Объем предложения фунтов стерлингов по этому курсу равен 180 

млн. Должен ли центральный Банк Великобритании в этой ситуации покупать или продавать 

фунты? Если да, то какое количество? 
Б) Что произойдет в этом случае с официальными валютными резервами британского 

Центрального Банка? Как отразить это изменение резервов в платежном балансе? 
 

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Основная литература 

1. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510412 (дата обращения: 03.03.2023).  
 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Коршунов, В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов / 
В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 237 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510835 (дата обращения: 03.03.2023). 
2. Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 436 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/510734 (дата обращения: 03.03.2023). 

 
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: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
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:  
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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 (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). 

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 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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1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

1.1. Философия 

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. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-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 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. 

Знать: основы теории 

критического 

мышления, методы и 

принципы системного 

подхода 
 
Уметь: грамотно и 

аргументировано 

отстаивать  свою 

точку зрения, 

принимать решения в 
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УК-1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

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 

выявления стимулов 

для саморазвития и 
определения целей 

профессионального 

роста 
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3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
Общая характеристика и основные проблемы философии арабского Востока. Ибн-

Сина. Ибн-Рушд.  Философские идеи в творчестве Омара Хайяма. 
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. 
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. 
Общая характеристика неклассической философии, основные течения: сциентизм, 

антисциентизм, антропологизм. Позитивизм и основные этапы его развития (классический 

позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм). Возникновение 
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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. 
 

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. 
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. 
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. 
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. 
 

РАЗДЕЛ 3. ФИЛОСОФКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАПАДА И РОССИИ. 
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. 
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. 
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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. 
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». 
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. 
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. 
 

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  
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. 
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. 
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. 
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.  
Единство онтологии и гносеологии в русской религиозно-философской мысли. 

Учение о природе цельного знания у И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. Гносеология 
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И. Канта и её критика в философии В.Ф. Эрна. Проблема познания в творчестве 

Н.А. Бердяева. 

1.2. История России 

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): 

1. получить представление о движущих силах и закономерностях всемирно-
исторического процесса, основных этапах исторического развития России, а 

также месте и роли России в мировой истории; 
2. изучить исторический опыт строительства российской государственности на 

всех его этапах; 
3. рассмотреть наиболее существенные процессы в сфере экономической, 

социальной истории, развития духовной культуры, науки и просвещения 

России; 
4. 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; 
5. 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. 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5, 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 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

УК-5.1 Понимает 

многообразие культур 

и цивилизаций в их 

Знать: 

закономерности и 

особенности 
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разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

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.  

 

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. 

 

3. Краткое 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 
 
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.  
 
Раздел 3. Народы и государства Европы и Азии в период классического 

Средневековья. Русь в XIII-XV вв. 
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 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
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). 
 
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. 
 
Раздел 10. СССР в послевоенный период развития. 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
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 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. 
 
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.  

1.3 Историческая политика и историческая память 

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. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-5, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата. 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 

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 

3. Краткое 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, спортивного, либо, в пределе - народа, нации. Функционирование 

коллективной памяти как сложный разнонаправленный процесс. 
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.  
Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   



14 
 

  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 

системы массового исторического образования и исторического просвещения в 

Российской Федерации в 1990-2000-е гг.   Особенности развития в современной РФ 

механизмов защиты исторической памяти. 
 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.  
 

1.4. Иностранный язык 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном 

языке (английском) с последующим применением в профессиональной деятельности и 

практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области; 
2. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении; 
3. Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 

общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и 

порождения письменных текстов (академического письма); 
4. Знание лексических и грамматических единиц и их использования при 

порождении и восприятии иноязычных высказываний; 
5. Построение логичных высказываний (устных и письменных) в 

профессиональной коммуникации на базе восприятия и порождения 

самостоятельных текстов при чтении, письме и аудировании;  
6. Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с 

медиацией  в сфере профессиональной коммуникации. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК – 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 
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Коммуникация УК-4  
Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

правила и этику речевого 

общения, правила 

делового этикета. 

Знать: современные 
коммуникативные 
технологии на русском и 
иностранном языках; 
существующие 
профессиональные 
сообщества для 
профессионального 
взаимодействия 
Уметь: вести диалог, 
соблюдая нормы 
речевого этикета, 
используя различные 
стратегии, выстраивать 
монолог 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

РФ ( иностранном(-ых) 

языках). 

Знать: правила и 
закономерности личной и 
деловой устной и 
письменной 
коммуникаци 
Уметь: пременять 

методику 

межличностного 

делового общения на 

русском и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных 

языковых форм, средств 

и современных 

коммуникативных 

технологий 
УК-4.3. Использует 

информационно-
коммуникационные 

технологии в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Знать: современные 

средства 

информационно-
коммуникационных 

технологий 
Уметь: применять на 

практике 

коммуникативные 

технологии, методы и 

способы делового 

общения для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Personality 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present simple and present continuous. Personality types. Measuring personality. 
Charisma.  

 
РАЗДЕЛ 2. Travel. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling. Explorers. Case: travel 
organization. 

 
РАЗДЕЛ 3. Work 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. CV 
 
РАЗДЕЛ 4. Language. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional. Learning languages. 
 
РАЗДЕЛ 5. Business and advertising. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: second conditional, comparison. Advertising. Грамматика: Past continuous, 
past perfect. Business 

 
РАЗДЕЛ 6. Design and trends. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: modals, present deduction. Design. Грамматика: expressions of quantity, inf 
initives and -ing forms. Trends. 

 
РАЗДЕЛ 7. Education. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. Education. 
 
РАЗДЕЛ 8. Arts and media. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: reported speech. Arts and media. 
 

1.5. Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о формировании профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в различных сферах жизнедеятельности. 

Изучением дисциплины (модуля) достигается понимание того, что реализация 

требований безопасности жизнедеятельности (далее – БЖД) гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека в различных жизненных условиях и готовит его к 

рациональным действиям при возникновении экстремальных ситуаций. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

2. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-
ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 
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3. Формирование культуры профессиональной безопасности, способности 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере профессиональной 

деятельности;  

4. Приобретение устойчивых навыков принятия быстрых и четких решений, 

выполнения действий, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-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 

жизнедеятельн

ости 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и 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: основные 

требования, 

предъявляемые к 

поддержанию 

безопасных 

условий в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности 
Уметь: 

ориентироваться в 

действующей 

системе 

нормативно-
правовых актов в 

области 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 
Владеть: методами 

поддержания 

безопасных 

условий труда в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

УК-8.2 Осуществляет 

оперативные действия в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

Знать: классифика

цию и источники 

опасностей 

природного, 

техногенного, 

антропогенного и 

социального 

происхождения 
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Уметь: 
идентифицировать 

опасные и вредные 

факторы, 

оценивать 

последствия их 

воздействия на 

человека 
Владеть: методами 

идентификации 

основных 

опасностей 

природного, 

техногенного и 

антропогенного 

происхождения 

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 

Знать: признаки, 
причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 
Уметь: выбирать 

методы защиты от 

опасностей в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 
Владеть: 
способами и 

технологиями 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

военных 

конфликтах 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как социального 

явления. Цели, задачи безопасности жизнедеятельности. Характеристика угроз человеку в 

древнем мире. Характеристика угроз человеку в современном мире. Место безопасности в 

системе потребностей человека. Принципы и методы безопасности жизнедеятельности. 

Признаки безопасности жизнедеятельности. Классификация рисков. Классификация 

угрожающих факторов. Классификация опасностей. Лестница эскалации угроз 

безопасности. Основные структурные элементы безопасности. Основные звенья 
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механизма обеспечения безопасности. Основные методы обеспечения безопасности в 

современной России. 

Организм, системы организма, обмен веществ, болезнь, адаптация к условиям 

среды. Роль и место социальных и биологических факторов в формировании здоровья 

населения, основные термины и понятия. Показатели общественного здоровья. Основные 

современные тенденции медико-демографических показателей и факторы их 

определяющие. Значение статистических методов при изучении общественного здоровья. 

Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ), Международная организация 

охраны труда (далее – МОТ). 

Техносфера. Компоненты техносферы. Факторы, влияющие на состояние и 

развитие техносферы. Техногенные опасности, их классификация. Причины увеличения 

угроз техногенных опасностей. Параметры, характеристики и источники основных 

вредных и опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов 

техносферы. Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия 

природного, антропогенного и техногенного происхождения.  

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика 

поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в 

чрезвычайных ситуациях. Организация эвакуации населения и персонала из зон 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной 

защиты и порядок их использования. Основы организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). Организация 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Гражданская 

оборона (далее – ГО) как элемент гражданской защиты. 

Основные мероприятия по подготовке к защите и защита населения от опасностей, 

возникающих вследствие ведения военных действий. Меры, принимаемые для 

обеспечения безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Действия населения при эвакуации и рассредоточении. Действия населения при 

проведении инженерной защиты людей и территорий. Действия населения при 

проведении радиационной и химической защиты. Обеспечение пожарной безопасности в 

условиях военных конфликтов. Установление ограничений на свободу передвижения по 

территории, введение на ней особого режима въезда и выезда. Усиление охраны 

общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. 

Установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической 

деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Установление 

особого порядка, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой 

необходимости. Запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и 

демонстраций, а также иных массовых мероприятий. Запрещение забастовок и иных 

способов прекращения деятельности организаций. Ограничение движения транспортных 

средств и осуществление их досмотра. 

 
РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Современные системы «человек-машина-среда» на всех уровнях их жизненного 

цикла. Обеспечение безопасности труда. Условия труда, факторы производственной 

среды (химические, физические, биологические), трудовой процесс, работоспособность, 

маркеры безопасности. Идентификация опасных и вредных факторов производственной 

среды. 

Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности человека, общества и 

государства. Модель устойчивого развития как основа безопасности жизнедеятельности. 

Основные глобальные экологические проблемы. Использование и воспроизводство 

природных ресурсов. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции. 

Мировые источники опасности для России в экологической сфере. Система 

экологической безопасности в Российской Федерации. Нормативы в области охраны 

окружающей среды. Система экологического мониторинга. Экологическая безопасность в 

системе энергетического развития современной России. 

Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской 

Федерации. Опасности индивидуального, общественного и глобального характера. 

Государство, как основной субъект обеспечения социальной безопасности общества и 

личности. Идентификация опасных факторов социального характера. Прогнозирование 

социальных опасностей. Социальные конфликты. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Система управления безопасностью 

жизнедеятельности. Функции управления безопасностью жизнедеятельности. Принципы и 

методы управления безопасностью жизнедеятельности. Средства управления БЖД 
Управление безопасностью труда. Управление экологической безопасностью. Управление 

защитой населения и территорий от чрезвычайной ситуации (далее-ЧС). Нормативно-
правовая база управления безопасностью жизнедеятельности. Органы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Надзор и контроль за обеспечением безопасности 

жизнедеятельности. 

1.6. Физическая культура и спорт 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о средствах, методах и организационных формах физической 

культуры с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по удовлетворению особых образовательных потребностей 

различных групп населения, направленных на повышение уровня их социальной 

адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа жизни.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. осваивать системы знаний о значимости физической культуры и её роли  
в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, а также социально – 
биологических, психолого-педагогических основах физической культуры и здорового 

образа жизни; 

2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 
3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии 

для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе 

обучения, и дальнейшей профессиональной деятельности. 
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4. приобретать личный опыт повышения двигательных и функциональных 
возможностей в обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессиональной деятельности и быту; 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование  
у обучающихся следующих компетенций: УК-7 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 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 
Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1.  
Понимает влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний  
УК-7.2. Соблюдает 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности.  
УК-7.3. Выполняет 

комплексы 

оздоровительной 

или адаптивной 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 
Основы физической 

подготовки, 

необходимой для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
 
 
Уметь: 
Использовать основы 

физической культуры 

для осознанного 

выбора и применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и 

внешних условий 

реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 
Имеет опыт: 

Владеет должным 

уровнем физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 
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3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, 

двигательная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт, 

средства физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической 

культуры. Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая 

работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические 

ритмы, внешняя среда. Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни, 

самооценка, адаптация, регенерация, экология, генетика. Тренировка, кровообращение, 

дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, устойчивость, тренированность.  
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической культуры, 

методы физической культуры, средство профилактики, средства коррекции. Средства 

физического воспитания, методы физического воспитания, физические качества, 

психические качества, интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка. Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, 

калланетик, дыхательная гимнастика, йога, шейпинг, гиревой спорт. Двигательная 

активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена занятий, 

определение нагрузки, самоконтроль. 

 
1.7. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные 

технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в 

процессе обучения в вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности; 
2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными 

видами спорта, современными двигательными и оздоровительными системами; 
3. обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, 

психофизическую готовность обучающегося к будущей профессиональной деятельности. 



23 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

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

обучающихся следующих компетенций: УК-7 в соответствии с учебным планом. 
Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Самоорганизация и 

саморазвитие  
(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 
Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
 

УК-7.1. Понимает 

влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний 
УК- 7.2. 
Соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 
УК-7.3. 
Выполняет 

комплексы 

оздоровительной 

или адаптивной 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: основы 

физической 

подготовки, 

необходимой для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
Уметь: использовать 

основы физической 

культуры для 

осознанного выбора и 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и 

внешних условий 

реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности  
Владеть: должным 

уровнем физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 
 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Учебно-тренировочный подраздел. Специальные упражнения бегуна; бег с 

ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа и ритма шагов. 
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Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом. Бег: 

свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 

продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа 

рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, 

техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема 

(стоя на месте, в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в 

гору и под гору (угол 20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной 

интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег 

по инерции. 

    РАЗДЕЛ 2 Волейбол 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) 

– основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: 

лицом, правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов 

перемещений. 

Раздел 3. Баскетбол 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком 

на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Раздел 3. Баскетбол 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком 

на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 
Раздел 5. Шахматы 
Перечень изучаемых элементов содержания: знакомство с правилами игры, 

разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие 

систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение 

турниров и блиц-турниров.  
Раздел 6. Лыжная подготовка 
Перечень изучаемых элементов содержания. Освоение занимающимися 

способов передвижений на лыжах (попеременным двухшажным ходом и одновременным 

бесшажным ходом). 
Раздел 7. Плавание 
Перечень изучаемых элементов содержания. Развитие основных способов 

держания на воде, способов дыхания, изучение передвижения на воде способом кроль на 

груди. 
Раздел 8. Общая физическая подготовка 
Перечень изучаемых элементов содержания: развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 
Раздел 9. Настольный теннис 
Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование 

технике толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных 
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технических приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача 

слева толчком, удар справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар 

слева/справа крученый, наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча 

справа/слева. 

1.8. Правоведение 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» заключается в формировании 

у студентов системы правовых знаний, необходимых для анализа и усвоения 

общественно-экономических процессов в развитии цивилизации; в развитии у студентов 

умений практического применения правовых знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

• сформировать у студентов системное, комплексное видение современных 

государственных и правовых отношений; 

• научить студентов пониманию сущности современных правовых проблем и 

процессов государственного строительства; 

• научить студентов анализировать правовые коллизии в области права; 

• дать четкое представление об основных направлениях и задачах развития 

государства в России; 

• сформировать у студентов представление о роли правовых отношений и функциях 

государственных органов в современных общественных отношениях России. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-2, УК-11 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 

Категория 

компетенци

й (при 

наличии) 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 
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Разработка и 

реализация 

проектов 

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: 
требования к постановке 

профессиональных цели и 

задач; способы решения 

типичных профессиональных 

задач и критерии оценки 
ожидаемых результатов 
Уметь: 
формулировать задачи в 

профессиональной 

деятельности; оценивать 

соответствие способов решения 

задач 
поставленной цели 

профессиональной 

деятельности 
Владеть: 
способностью определять круг 

профессиональных задач для 
достижения поставленной цели; 

способностью планировать 

решение задач в зоне 
своей ответственности с учетом 

действующих правовых 
норм 

Гражданская 

позиция 
 

УК-11  
Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционном

у поведению. 

УК-11.1 Проявляет 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону. 

УК-11.2 Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности; исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3 Знает и 

соблюдает действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу 

с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности, а 

также способы 

Знать: 
основные 
термины и понятия права, 
используемые в 
антикоррупционном 
законодательстве, правовом 

регулировании экстремизма, 

терроризма; 
действующее 
антикоррупционное 
законодательство, 

законодательство в сфере 

регулирования экстремизма и 

терроризма; 
практику применения 
Уметь: 
давать 
оценку экстремистской 

деятельности, террористической 

деятельности, коррупционному 
поведению; применять 
на практике 
антикоррупционное 
законодательство, правовые 

нормы, регулирующие 

экстремизм и терроризм 
Владеть 
навыками применения на 
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профилактики коррупции 

и формирования 

нетерпимого отношения 

к ней. 
 

практике 
антикоррупционного 
законодательства, правовой 
квалификации 
коррупционного поведения 
и его пресечения, а также 

законодательного 

регулирования экстремизма и 

терроризма 
 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теории происхождения государства. Возникновение государства. Понятие 

государства, его признаки, сущность. Функции государства: понятие, классификация. 

Форма государства. Понятие, признаки, структура. Форма правления: понятие и виды. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. Форма политического 

(государственного) режима: понятие и виды. Форма российского государства. Понятие 

механизма государства. Принципы организации и деятельности механизма государства. 

Структура механизма государства на примере РФ. Правовое государство, его принципы. 

Сущность права, его признаки, функции, принципы. Типология права. Система 

права Российской Федерации. Система законодательства Российской Федерации. 

Международное право, как особая система права. Международное право в области прав 

человека, механизмы защиты прав человека. Нормы права в системе социальных норм. 

Понятие,  виды и способы изложения норм права. Формы права. Нормативно-правовые 

акты: понятие и виды. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Правовые отношения в обществе: понятие правоотношения, его структура. 

Законность и правопорядок. Правонарушение и юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности. 

РАЗДЕЛ 2. ОТРАСЛЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и 

источники. Понятие, виды, особенности норм конституционного права. Конституция РФ: 

понятие, сущность, характеристика.  Понятие  конституционно-правового статуса 

личности. Конституционные права и обязанности человека и гражданина РФ, их краткая 

характеристика и классификация.  Порядок  пересмотра Конституции РФ. Гражданство 

РФ: понятие и принципы. Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. 

Понятие, предмет, источники, субъекты и принципы административного права РФ. 

Система административного права РФ. Особенности административно- правовых 

отношений. Государственная служба.  Понятие административной ответственности и 

виды административных наказаний.  

Понятие, источники, принципы уголовного права РФ. Система уголовного права. 

Понятие, признаки и категории преступлений, предусмотренных УК РФ. Состав 

преступления. Соучастие. Виды соучастников. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Уголовный кодекс РФ о терроризме, экстремизме, коррупционных 
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преступлениях.  

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права РФ. Понятие и структура 

гражданского правоотношения. Гражданско – правовые сделки, их формы, виды и 

действительность. Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и 

прекращение права собственности. Виды права собственности. Защита права 

собственности. Понятие, виды и субъекты обязательств. Исполнение обязательств. Защита 

прав потребителей. Понятие, предмет, источники, субъекты авторского права; основные 

понятия. Личные неимущественные авторские права. Объекты авторского права.  

Понятие, предмет, источники семейного права. Порядок заключения и 

прекращения брака. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов 

семьи. Понятие наследования. Открытие наследства. Виды наследования. Наследование 

по завещанию. Правила составления завещания. Закрытое завещание. Наследование по 

закону. Наследники первой, второй и т.д. очереди. Принятие и отказ от наследства. 

Недостойные наследники. 

Понятие, предмет, метод, принципы, источники и функции трудового права РФ. 

Трудовые отношения. Коллективные трудовые договоры. Трудовые договоры. Порядок 

заключения и расторжения. Правовое регулирование существенных условий труда. 

Дисциплина труда.  

1.9. Экономика 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о закономерностях функционирования экономики с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

принятию обоснованных экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности и использованию финансовых инструментов для управления личными 

финансами. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Формирование и развития навыка использования экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 
2. Формирование навыков по сбору и анализу исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 
3. Развитие способностей произведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-10 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 

Экономическая 

культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10 
УК-10.1 Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели формы 

участия государства в 

экономике. 
УК-10.2 Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей. 
УК-10.3 Использует 

финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски. 

Знать: основные 

принципы 

функционирования 

экономики 
 
Уметь: использовать 

основы экономических 

знаний для решения в 

различных сферах 

личной и 

профессиональной 

деятельности  
 
Владеть: навыками 

применения 

экономических 

принципов при принятии 

решений различного 

характера 
 
  

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития 

экономической теории. Эволюция предмета и основных направлений экономической 

теории. Экономика как единство производства, распределения, обмена и потребления. 

Особые сферы экономики. Экономика – сложная система отношений. Взаимосвязь 

экономики с другими науками. Общая характеристика рыночной экономики. Формы 

рыночной экономики, основанные на частной и коллективной формах собственности на 

средства производства. 
Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства. 

Производственный процесс как деятельность по использованию факторов производства 

для достижения наилучшего результата. Производственная  функция и ее виды. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 
Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. Труд  

как фактор производства. Производительность и интенсивность труда. Физический 

капитал. Капитал как фактор производства. Основной  и оборотный капитал. Физический 
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и моральный износ основного капитала, амортизация. Земля как фактор производства. 

Закон убывающей предельной производительности.  Предпринимательство как фактор 

производства. 

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. 

Причины средних циклических колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные 

волны» Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.  
Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. Определение «полной 

занятости». Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон 

Оукена. Социально – экономические последствия безработицы. 
Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. Причины и механизм 

инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия 

инфляции. Антиинфляционная политика.  
Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. Определение 

экономического развития и экономического роста. Социально-экономическое значение 

экономического роста.  

1.10. Социология 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о социологии с последующим применением в профессиональной сфере (в сферах 

социального обслуживания, социальной работы, опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, работе с семьей); и практических навыков (формирование) по 

социологии, развитии навыков самоорганизации и самообразования, толерантного 

восприятия социальных процессов и явлений. 
Задачи дисциплины: 

1. Усвоить теоретические знания о социологических концепциях, основных 

социологических парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом подходе к 

изучению общества, его структурных образований; принципах комплексного применения 

методического аппарата и технологиях социологического исследования при анализе 

собственной профессиональной деятельности; основных понятиях социологии, 

источниках социальных проблем и возможных путях их разрешения; 
2. Развить навыки самоорганизации, социального взаимодействия, 

самообразования, дисциплины. 
3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества, 

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять 

программу социологических исследований, применять конкретные социологические 

методы в профессиональной деятельности исследователя социума; 
4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины 

«социология» 
5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии, работать в 

команде; 
6. Овладеть навыками формирования программы социологического исследования в 

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических 

данных в специализированных исследованиях; 
7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и 

слоями населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и 

критических ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; 
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комплексного использования теоретических и методических знаний для социологического 

анализа конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом. 
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенции 

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. 

Знать: основы целеполагания и 

основные концептуальные, 

теоретические социологические 

подходы 
Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими 

методами 
УК-3.2. В социальном 

взаимодействии 

соблюдает этические 

принципы, проявляет 

уважение к мнению и 

культуре других 

участников 

Знать: основные социологические 

теоретические парадигмы, теории 

и концепции 
Уметь: сформировать 

теоретическую, концептуальную 

базу в конкретном 

социологическом исследовании 
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: основные социологические 

методы 
Уметь: определять цель и задачи 

конкретного социологического 

эмпирического исследования  
 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1.  Теоретическая социология 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие 

социологии как самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных 

общественных наук. Позитивизм как направление социологии XIX века, его основные 

постулаты. Социологический проект О. Конта. Закон 3-х стадий умственного развития 
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человечества. Конт о критериях научности, о методах анализа общества и поведении 

людей. Начало специализированной социологической литературы в России: работы, 

опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. П.Л.Лавровым и 

Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала XX вв. Направления 

русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский,         Н.И. 

Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское   (М.К. Михайловский, 

С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. 

Лавров); “легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); 

марксистская социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в советский период. 

Возрождение социологии в России. Развитие классической социологии в Западной 

Европе. История американской социологии (четыре этапа): 1) институционализация– 
период с начала 90-х гг. XIX века до начала 20-х гг. XX века; 2) эмпирический этап; 3) 
формирование структурно-функционального направления; 4) критический этап 
американской социологии (с начала 60-х годов). Современные социологические теории и 

школы. Структурный функционализм Т. Парсонса. Теории обмена. Феноменологическая 

социология. От современной к постсовременной социологической теории. Структурализм. 

Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. Теория структурации  А. Гидденса. Теория 

коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Постмодернистская социология (Ж. 

Бодрийяр, З.Бауман). Теория самореферентных систем Н. Лумана. Постструктурализм как 

направление в философии и социально-гуманитарном познании 70-80-х гг. ХХв. 

Постмодернистская социальная теория и социологическая теория. Социология в 

современной России: направления, школы, концепции. 
Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. 

Структура социологической науки как многоуровневый комплекс микро и 

макросоциологических теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в 

социологии. Теории среднего уровня: социология семьи, города, села, общественного 

мнения, социология науки, образования и культуры, морали и права и др. Функции 

социологии: теоретическая, информационная, критическая, прогностическая, 

управленческая. Понятие социологического закона. Основные законы и тенденции 

общественного развития. Социологический закон как выражение существенной, 

необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 

общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение целостности 

жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация 

социологических законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат 

как ступени познания социальной реальности, основы социологического знания. 

Специфика социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной 

реальности. Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия 

“социальное”.  
Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его 

социальная структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной 

власти как критерий типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, 

олигархия, демократия. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. 

Основные функции общества как системы: экономическая, политическая, социальная и 

культурно-духовная. Системный подход к анализу общества. Социальная система как 

структурно-функциональная генетическая целостность. Комплексный подход и системно-
функциональный анализ познания конкретного состояния социальной реальности как 

результата взаимодействия различных факторов. Многогранность и многообразие уровней 

социальных явлений.  Концепция классовой структуры общества, понятие социальной 

стратификации, формы социальной стратификации (экономическая, политическая, 

профессиональная). Социальная мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения. 

Формы и основные характеристики социальной мобильности: межгенерационная и 

внутригенерационная, горизонтальная, вертикальная, восходящая, нисходящая, 

индивидуальная, групповая, экономическая, политическая, профессиональная 
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мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь мобильности и типа общества. 

Понятие “социальной группы” в социологии. Развитие теории социальных групп Э. 

Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. 

Классификация малых социальных групп. Реальные социальные группы (элементарные и 

кумулятивные, формальные и неформальные, первичные и вторичные, большие и малые, 

ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или мнимые группы, 

классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и методы 

исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, социометрия. Социология 

коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, 

его основные элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. Основные 

характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, сплоченность, 

организованность и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. Типология 

социальных общностей. Основные социальные общности, проживающие в России. 

Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных 

институтов в жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных 

институтов. Функции социальных институтов в социальной системе. Характеристика 

важнейших социальных институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования и 

т.д. Дисфункции  социальных институтов. 
Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение 

природного и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной 

структуры личности. Социологические концепции личности: ролевая теория личности, 

поведенческая концепция личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая 

концепция З. Фрейда и др. Личность как деятельный субъект. Механизмы социальной 

деятельности и поведения. Потребности, интересы и ценностные ориентации личности. 

Личность как источник общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект 

и субъект социальных отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория 

интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее деятельность в свете теории 

целеполагания. Социальный статус, социальная роль личности. Разновидности 

социальных статусов личности (формализованные, неформализованные, предписанные, 

достигаемые). Социальный престиж статуса. Иерархия статусов. Статусные коллизии 

(статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой конфликт. Сущность 

процесса социализации. Человек как объект социализации. Агенты социализации и 

институты социализации. Этапы социализации личности. Девиация. Социальный 

контроль, его формы. Девиантное поведение 
 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических 

исследований по различным основаниям. Программа прикладного социологического 

исследования. Понятие программы социологического исследования.  Программа как 

документ, содержащий концепцию исследовательского проекта, его методологические, 

методические, технические и организационные решения. Значение программы в 

социологическом исследовании. Требования к программе. Виды программ и их структура. 

Последовательность действий социолога при разработке программы. Методологический 

раздел программы. Анализ проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение 

объекта и предмета исследования, цели и задач. Интерпретация понятий концепции 

исследования. Системный анализ объекта исследования. Выдвижение и формулировка 

гипотез. Процедурный (методический или процедурно-методический) раздел программы. 

Обоснование методов сбора эмпирической социологической информации, единиц 

инструментария и сценария их использования. Определение обследуемой совокупности 

единиц исследования. Обоснование характера и форм обработки и анализа полученной 
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информации. Рабочий план исследования. Определение порядка сбора, обработки и 

анализа первичной социологической информации. Сетевой график исследовательских 

мероприятий с расчетами временных, финансовых, людских и других затрат. Пилотаж и 

проверка программных установок. Учет результатов пилотажного исследования при 

доработке программы. Измерение как процедура, при помощи которой свойства явления 

или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как носители определенных 

отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую систему, 

отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими отношениями 

между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого 

осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, 

порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы 

его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные, 

перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности 

и точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного 

метода в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его 

использованию. Алгоритм построения выборки. Описание объекта исследования и 

генеральной совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор 

типа выборки. Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного 

исследования. Понятие репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и 

систематические ошибки. Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. 

Построение выводов об условиях экстраполяции результатов выборочного исследования 

на генеральную совокупность. 
Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные 

методы и специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества 

количественных  методов. Типология организационных, эмпирических, статистических 

количественных исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. 

Специфика эмпирических “качественных” данных. Этапы социологического 

исследования, на которых  применимы те или иные количественные методы. 
Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в 

качественных исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». 

Развитие качественной методологии стало возможным благодаря микросоциологии, 

представленной такими направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, 

Дж. Мид), феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. 

Методы качественных исследований. Общие черты, характерные для качественных 

методов. Принципы организации и проведения качественных исследований. 
Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: 

основные подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное 

поле. Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни 

организации социологических исследований социальной сферы: теоретический, 

конкретно-социологический и социоинженерный. Методы исследования социальной 

сферы. Мониторинг в исследованиях социальной сферы. Формирование программы и 

инструментария для социологического исследования социальной сферы. 
 

1.11. Информатика и основы информационно-коммуникационных технологий 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об информационных технологиях, глобальных компьютерных 

сетях, программных средствах для обработки и управления информацией, формировании 

практических навыков работы с информацией при использовании современного 



35 
 

программного обеспечения с последующим применением в профессиональной сфере для 

решения прикладных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладение навыками применения компьютерных технологий создания и 

обработки текстовых документов профессионального качества. 

2. Формирование умений и получение навыков работы с табличным 

процессором. 

3. Овладение навыками создания компьютерных презентаций. 

4. Усвоение студентами знаний о современных методах, способах и средствах 

получения, хранения, переработки информации различных объемов и типов, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях. 

5. Приобретение практических навыков применения современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-4; ОПК-5 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 

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: принципы и 

методы поиска, анализа, 

синтеза информации, в 

том числе с применением 

средств информационно-
коммуникационных 

технологий.  
Уметь: выявлять 

проблемные ситуации, 

используя методы 

анализа, синтеза. 
Владеть: навыками 

поиска, анализа и 

синтеза информации с 

применением средств 

информационных 

технологий. 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 
деловую 

УК-4.1. Способен 

применять 

современные 

Знать: средства деловой 

коммуникации на 

государственном языке 
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коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 

правила делового 

этикета. 
УК-4.2. 
Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой 

информацией в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке РФ 

(иностранном(-ых) 

языках). 
УК-4.3. Использует 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

РФ и иностранном языке; 

терминологию и области 

использования 

иностранного языка в 

межличностном общении 

и межкультурном 

взаимодействии, в том 

числе, в ИТ-сфере. 
Уметь: оптимально 

применять средства 

информационно-
коммуникационных 

технологий для делового 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке. 
Владеть: навыками 

деловой коммуникации с 

применением средств 

информационных 

технологий. 

Применение 

информационно-
коммуникационных 

технологий  

ОПК-5 Способен 

понимать принципы 

работы 

информационных 

технологий и 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности в 

области экологии, 

природопользования 

и охраны природы с 

использованием 

информационно - 
коммуникационных, 

в том числе 

геоинформационных 

технологий 

ОПК-5.1. 
Использует 

современные 

методы поиска, 

обработки и анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных (с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности). 
ОПК-5.2. Применяет 

знания в области 

геоинформатики и 

ГИС-технологий, 

пользуется 

стандартными 

программными 

продуктами для 

обработки и 

визуализации 

экологических 
данных.  

Знать: принципы работы 

информационных 

технологий. 
Уметь: применять 

информационные 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 
Владеть: инструментами 

информационных 

технологий для поиска, 

обработки и анализа 

информации 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
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РАЗДЕЛ 1. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования 

текстовой информации. Программы для работы с текстовыми документами. Форматы 

текстовых документов. Порядок работы над документом. Правила набора и верстки 

документа с учетом дальнейшего использования. Структурирование документов. 

Параметры страниц. Параметры шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» 

объектов. Режимы отображения документа. Назначение режима «Главный документ». 

Сложное форматирование документов. Таблицы. Графические объекты. Формулы. 

Рецензирование. Использование шаблонов для работы с типовыми документами. Работа 

со стилями и списками. Ссылки. Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка 

полей и экспресс-блоков. Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью 

макросов. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТАБЛИЦ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии 

обработки табличных данных. Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы 

табличного процессора. Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. 

Автоматизация поиска данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита табличных 

документов. Автоматизация работы с табличными документами с помощью макросов. 

Статистическая обработка данных. Построение графических зависимостей. Способы 

анализа данных в электронных таблицах. Списки и их использование для анализа 

табличных данных. Анализ данных с помощью сводных таблиц. Решение 

оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы 

презентаций. Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. 

Работа в программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ 

слайдов, страницы заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. 

Управление сменой слайдов. Эффекты анимации и управление ими. Значение портфолио. 

Принципы наполнения портфолио. Эффективность устной презентации. Технологии 

цифровой экономики. Основные сквозные цифровые технологии и их влияние на 

традиционные сектора экономики. Системный подход при решении задач. Использование 

искусственного интеллекта. Типовые решения автоматизации офиса. Программное 

обеспечение (офисные программные приложения, прикладное ПО, антивирусы). 
Направления автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. Обеспечение 

совместной деятельности. Информационные облачные технологии автоматизации офиса. 

Технологии современного офиса: интернет вещей, искусственный интеллект, 

параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D 
печать. Обзор «облачных» архитектур. Автоматизация офисных приложений. Облачные 

технологии: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка 

совместного доступа. 
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1.12. Традиционные ценности: основа Российского общества 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): дать целостное представление о традиционных 

ценностях в России, о социальных, экономических, политических, духовных 

предпосылках их формирования, оценить состояние ценностных ориентаций 

современного российского общества. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. сформировать представления об особенностях распространения и развития 

традиционных ценностей населения, проживающего на землях, являющихся в настоящее 

время территорией РФ;  
2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом; 
3. получить компетенции в сфере ценностных ориентаций современного 

российского общества на основе изучения содержания Указа Президента РФ от 09.11.2022 

№ 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-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 

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 

Знать: 
различные исторические 

типы культур, включая 

религиозные системы; 
Уметь: 
корректно оценивать 

межкультурный диалог в 

современном обществе; 
Владеть: 
навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

Знать: 
принципы соотношения 

межэтнических процессов; 
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межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Уметь: 
объяснить феномен 

ценностей как элемента 

духовной культуры, их роль в 

человеческой 

жизнедеятельности; 
Владеть: 
навыками формирования 

психологически-безопасной 

среды в процессе 

межкультурной 

коммуникации. 

  
УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

Знать: 
механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе 

на современном этапе;  
Уметь: 
сотрудничать с 

представителями различных 

культур; 
Владеть: 
навыками разрешения 

межэтнических конфликтов. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ЖИЗНИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Базовые российские ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека и пр., 

их взаимосвязь и влияние на современное российское общество, важность традиционных 

ценностей для формирования достоинства личности. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные российские ценности: милосердие, гуманность, справедливость, 

законность, коллективизм и пр., взаимосвязь и влияние на современное российское 

общество, важность традиционных ценностей для формирования единого общества. 
 

РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Базовые российские ценности: служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, взаимопомощь и взаимоуважение и пр., их взаимосвязь и влияние на современное 

российское общество, важность традиционных ценностей для формирования гражданской 

идентичности. 
 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ТРАДИЦИОННЫМ ЦЕННОСТЯМ. 

МЕХАНИЗМЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Деструктивное идеологическое воздействие на граждан России, особенности 

распространения деструктивной идеологии, механизмы сохранения и укрепления 

традиционных ценностей, оценка деятельности экстремистских и террористических 

организаций, отдельных СМИ, транснациональных корпораций и иностранных НКО. 
 

1.13. Основы Российской государственности 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины «Основы российской государственности» является 

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, связанных с осознанием 

принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и 

гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента 

развитой и цельной личности, которая имеет устойчивое представление об особенностях 

исторического пути российского государства и самобытности его политической 

организации.  
Исходя из поставленной цели, для её достижения в рамках дисциплины определены 

следующие задачи:  
− изучить особенности важнейших этапов исторического развития отечественной 

государственности и правовой системы, необходимые для формирования гражданской 

позиции; 
− представить особенности современной политической организации российского 

общества, взаимоотношение российского государства и общества в федеративном 

измерении;  
− исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 

российской государственностью в настоящий момент, и обозначить сценарии её 

перспективного развития. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-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 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие 
общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

УК-5.1. Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

Знать: 
различные исторические типы 

культур, включая религиозные 

системы; 
Уметь: 
корректно оценивать 

межкультурный диалог в 

современном российском 
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философском 

контекстах 
материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к 

изучению 

культурных 

явлений 

обществе; 
Владеть: 
навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур в 

России. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: 
принципы соотношения 

межэтнических процессов; 
Уметь: 
принимать решения, исходя из 

осознания межкультурных 

различий; 
Владеть: 
навыками формирования 

психологически-безопасной 

среды в процессе 

межкультурной 

коммуникации. 
  УК-5.3. Выделяет 

и анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 
обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных 

систем 

Знать: 
основные этапы развития 

России в социально-
историческом, этическом и 

философском контекстах; 
Уметь: 
использовать знания 

основных этапов развития 

России в социально-
историческом, этическом и 

философском контекстах; 
Владеть: 
навыками взаимодействия с 

учётом национальных и 

социокультурных 

особенностей народов России. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Древнерусское государство и право IX-XII вв. Государство и право на Руси в XII-

XIV вв. Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. Становление и развитие 

абсолютной монархии в XVIII веке. Государственный механизм и систематизация 

законодательства в первой половине XIX века. Реформы второй половины XIX в. и 

развитие государственно-правовой системы. Формирование ограниченной монархии. 

Свод Основных Государственных законов в редакции 1906 г. Первая Российская 

республика: февраль-октябрь 1917 г. Конституция РСФСР 1918. Образование советской 

республики и союзного государства. Первые советские конституции 1918 г. и 1924 г. 

Развитие советского права 1918 – конец 1920-х гг. Развитие советского государства и 

права 1930-е гг. Изменения в государственном механизме СССР в годы Великой 
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Отечественной войны. Нюрнбергский процесс: источники познания и историческое 

значение. Развитие советского государства и права 1945 – 1991 гг. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РФ 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Конституция Российской Федерации и ее развитие. Народовластие – основа 

конституционного строя Российской Федерации. Система публичной власти в Российской 

Федерации. Избирательное право Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 
 

1.14. Русский язык и культура речи 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании 

соответствующего комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит 

коммуникативный характер. 
Задачи учебной дисциплины: 
1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 
2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных 

выступлений, работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 
3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 
4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-4  в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
Категория 

компетенций 
Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Коммуникаци

и 
УК - 4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

УК-4.1.  

Применяет 

современные 

коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 

правила делового 

Знать: законы 

построения 

логически верной, 

аргументированно

й, ясной, точной 

устной и 

письменной речи, 
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государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах))  
 

этикета. 

УК-4.2. 
Демонстрирует 

умение вести 

обмен деловой 

информацией в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке РФ ( 

иностранном(-ых) 

языках). 

УК-4.3 

Использует 

информационно-
коммуникационны

е технологии в 

процессе решения 

стандартных 
коммуникативных 

задач на 

государственном 

и иностранном (-
ых) языках. 

принципы 

эффективного 

делового общения. 
Уметь: 
использовать 

адекватные 

языковые средства 

для коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на русском  

языке при 

решении задач 

межличностного и 

профессиональног

о взаимодействия. 
Владеть: 
навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

профессиональног

о взаимодействия. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Происхождение и основные функции языка в современном обществе. Этапы 

культурного развития языка. Литературный язык и государственный язык. 

Взаимодействие языка и общества. Языковая политика. 
Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, этический. 

Виды норм и уровни языковой системы. Нормы устной и письменной речи.   Основные 

принципы русской орфографии: морфологический, фонетический, традиционный, 

дифференцирующий. 
Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 
Коммуникативный аспект культуры речи. Функциональные стили и 

функциональные разновидности русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Язык художественной литературы и литературный язык. 

Особенности разговорной речи. Научный стиль и терминология. Официально-деловой 

стиль и виды документов.  

1.15. Основы современного естествознания 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
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Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о современной научной картине мира с последующим применением 

в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по при решении 

производственно-технологических задач.   

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Сформировать представления о содержании современных физической, 

астрономической, химической (атомно-молекулярной), биологической картин мира и 

принципах построения современной естественнонаучной картины мира, выражающей 

целостность и многообразие природы. 
2. Подвести к пониманию исторического характер развития научного познания и 

диалектической необходимости смены парадигм научного знания и научных картин мира 
3. Сформировать представление о глобальном и универсальном эволюционизме и 

синергетике как новой парадигмы описания поведения сложных систем самоорганизации 

материи; как адекватного языка описания открываемого усложнения природных систем. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 
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. 
 
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: 
– о диалектическом 

единстве двух научных 

культур: 

естественнонаучной и 

гуманитарной; 
– об историко-

диалектической 

необходимости научных 

революций, научных 

парадигм и причинах 

возникновения псевдонаук; 
– содержание 

современных научных 

картин мира и основания 

современной 

естественнонаучной 
картины мира как 

целостного взгляда на 

материальный мир; 
– уровни организации и 

строения материи, 

универсальные методы и 

концепции современного 
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естествознания; 
– естественнонаучные 

аспекты технологий, 

энергетики и экологии; 
– об этике научных 

исследований; 
– принципы глобального и 

универсального 

эволюционизма; 
– о синергетике как 

новейшем достижении 

естествознания в познании 

поведения сложнейших 

самоорганизующихся 

систем природы. 
Уметь: 

– обосновывать свою 

мировоззренческую 

позицию с опорой на 

современные 

естественнонаучные 

концепции; 
– применять 

концептуальные 

естественнонаучные знания 

при решении учебных и 

профессиональных задач; 
– обоснованно толковать 

научные и житейские 

знания; 
– отличать псевдонаучное, 

квазинаучное, 

мифотворчество, магию, 

астрологию, т.е. мистицизм 

в массовой современной 

культуре от научной 

культуры, идеалов 

научности; 
– противопоставить 

скептическому и 

догматическому отношение 

массового сознания к 

научному познанию мира 

идеалы научно-
рационального отношения к 

познанию действительности  
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Естественно-научная картина мира и мегамиры 

 
Введение в естествознание: Материя и ее виды – вещество, поле и вакуум. 

Структурные уровни организации материи. Микро-, макро-и мегамиры. Движение 

материи. Пространство и время. Определения понятий «концепция» и «естествознание». 
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История естествознания: Естествознание в Древнем мире: Шумерская 

цивилизация, Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, Индия; в Средние века – Арабский 

Восток, Европа; в Новое время – эпоха Возрождения. Научная революция XVII – XVIII 
веков. Естествознание в России. Естествознание в XIX веке. Научно-техническая 

революция XX века. 
Система естественных наук: Наука. Научный метод. Факты. Гипотезы. 

Эксперименты. Модели. Теории. Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». 

Корпускулярная и континуальная концепция описания природы. Динамические и 

статистические закономерности в природе. Развитие науки. Научные революции. Система 

естественных наук. 
Основные концепции физической картины мира: 
1. Механика. Пространство, время. Принципы относительности. Законы сохранения 

энергии, импульса и момента импульса. Законы Ньютона. Гравитационное 

взаимодействие. 
2. Электромагнетизм. Закон сохранения электрического заряда. Электрические и 

магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения Максвелла. Электромагнитное 

взаимодействие. 
3. Колебания и волны. Свободные, затухающие колебания, резонанс. Волны 

упругие. Шкала электромагнитных волн. Оптика. 
4. Атомная физика. Квантовая механика. Состояние. Принцип неопределенности, 

волновая функция, принцип суперпозиции, принцип дополнительности. Уравнения 

Шредингера. Многоэлектронный атом. 
5. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра. Виды радиоактивности, ядерные 

реакции деления и синтеза. Цепные ядерные реакции. 
6. Физика элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. Кварки и 

лептоны. Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, электромагнитного, слабого 

и гравитационного полей. 
7. Термодинамика и статистическая физика. Законы термодинамики. Закон 

сохранения энергии в макроскопических процессах. Принцип возрастания энтропии. 

Статистические распределения Максвелла и Больцмана. Газы, жидкости и твердые тела. 

Принципы симметрии. 
Основные концепции химии: Система химических наук. Химические связи, 

системы и процессы. Реакционная способность веществ. Энергетика химических реакций. 
Вселенная: Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип Коперника и 

космологический принцип. Характеристики Вселенной. Возникновение Вселенной и ее 

эволюция. 
Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления и её эволюция. 

Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция. 
Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и их характеристики. Земля, её 

характеристики, строение и эволюция. Солнечно-земные связи. 
Геосферные оболочки Земли: Литосфера как абиотическая основа жизни. 

Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-
геохимическая. Гидросфера. Атмосфера. Магнитосфера. Климат Земли и его эволюция. 

Географическая оболочка Земли. 
Основные концепции геологии: Система геологических наук. Глобальная 

тектоника. Геохронологическая шкала. Тенденции развития естественных наук и 

естествознания в целом. Дифференциация. Интеграция. Взаимопроникновение идей и 

методов различных наук. 
 

Раздел 2. Уровни организации материи. Моделирование сложных систем 

Основные концепции биологии: Система биологических наук. Генетика. Генная 

инженерия. Геном человека 
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Биосфера Земли: Возникновение жизни. Структура биосферы. Принцип эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем. Особенности биологического уровня 

организации материи. Генетика и эволюция. Единый генетический код живого вещества. 

Многообразие живых организмов (биоразнообразие) – основа организации и 

устойчивости биосферы. Учение Вернадского о биосфере. 
Человечество: Человечество. Расы. Народы. Антропология. Этносы. Этногенез и 

биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза. 
Человек: Человек: физиология, здоровье, работоспособность, творчество. 

Интеллект, эмоции, воля. Человек как целеустремленная система 
Ноосфера – сфера разума и техносфера: 
Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, биосфера и 

космические циклы. Техносфера и её эволюция. Определение технологии. Вещественные, 

энергетические и информационные технологии. Технологическое общество. Проблема 

искусственного разума и его носителей. 
Самоорганизация: Самоорганизация в неживой и живой природе. Примеры. 

Синергетика. Энтропия и информация. Открытые и диссипативные системы. Порядок и 

беспорядок в природе. Детерминированный и квантовый хаос. Шумы. Фракталы. 

Элементы теории игр и теории катастроф. 
Естественная и гуманитарная культура: Определение культуры. Две культуры: 

позиция Ч. Сноу и Е. Фейнберга. Наука, искусство, игра – способы познания мира. 

Принцип универсального эволюционизма. Картина мира. Путь к единой культуре. 
Метод математического моделирования: Математическое моделирование. 

Физическое моделирование. Элементы теории размерностей и теории подобия. 

Моделирование в химической технологии. Математическое моделирование в биологии и 

биофизике. Моделирование в социальных системах. Моделирование в экономических 

системах. 
Эволюционная экономика: Основные положения классической экономики. 

Синергетическая экономика. Эволюционная экономика. 
 

1.16. Основы противодействия коррупции 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

является усвоение общего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного противодействия коррупции; 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии 

коррупции; 

2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению; 

3. ознакомление студентов с выработанными на практике формами и методами 

эффективного противодействия коррупции; 

4. изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основ противодействия коррупции в государственно-организованном 

обществе и, прежде всего, в рамках правового государства; 

5. выявление принципов правового оформления профилактики и противодействия 

коррупционному поведению; 

6. научная классификация основ противодействия коррупции. 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции» формирует у студентов 

профессиональное мышление, выработку навыков практического применения 
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антикоррупционного законодательства, получение знаний о сущности коррупционных 

проявлений, а также формирование практических навыков по выявлению, 

предупреждению и пресечению фактов коррупции, и правилам поведения 

государственных служащих в случаях провокации взятки. 
В рамках курса «Основы противодействия коррупции» студенты должны изучить 

структурные элементы правовых и организационных основ профилактики и 

противодействия коррупции, провести дифференциацию понятий «коррупция», «теневая 

экономика», «личность коррупционера». 
Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового 

регулирования отношений, возникающих по поводу противодействия коррупции. Особое 

внимание следует уделить анализу действующего законодательства о противодействии 

коррупции, в частности, Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 
Сущность основ противодействия коррупции проявляется, прежде всего, в их 

принципах, система которых пронизывает отношения в данной области. Современный 

взгляд на основы противодействия коррупции предполагает комплексное воздействие, 

которое включает совершенствование антикоррупционного законодательства, 

антикоррупционное просвещение и пропаганду, создание действенной системы стимулов 

антикоррупционного поведения россиян. Ликвидация условий для проявлений коррупции 

невозможна без создания антикоррупционных стандартов поведения граждан. 

Общественные организации, средства массовой информации, высшие учебные заведения 

должны сказать свое веское слово в этой области. 
Усвоение содержания учебной дисциплины «Основы противодействия коррупции» 

является условием юридически правильного выбора средств, способствующих 

пресечению коррупциогенного поведения. Изучение проблем, связанных с 

противодействием коррупции, предполагает анализ статуса различных правовых 

институтов (особенно – их компетенции), участвующих в борьбе с коррупцией – 
правоохранительных органов, судебных органов, органов прокуратуры и т.д., в том числе 

– международных. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: УК-10, УК-11 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 

----- УК-10 
Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели формы 

участия государства в 

экономике. 
УК-10.2. Применяет 

Знать:  

 понятия коррупции, 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные этапы и 

закономерности развития 

теории и практики 



49 
 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей. 
УК-10.3. Использует 

финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски. 

антикоррупционной 

деятельности;  

 понятие, содержание, 

формы антикоррупционной 

деятельности; 

 правовые основы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные элементы 

антикоррупционной 

деятельности; 
Уметь: 

 анализировать практику 

антикоррупционной 

деятельности. 
 УК-11  

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

противодействовать 

им в 

профессиональной 

деятельности 
 

УК-11.1. Проявляет 

нетерпимое отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма и 

коррупционному 

поведению, 

уважительно относится 

к праву и закону. 
УК-11.2. Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности; 

исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушениям. 
УК-11.3. Знает и 

соблюдает действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу 

с коррупцией, 

проявлениями 

экстремизма и 

терроризма в различных 

областях 

жизнедеятельности, в 

том числе в 

профессиональной. 

Знать:  

 основные направления 

противодействия 

коррупции в России, его 

правовые и 

организационные основы; 

 содержание 

юридической 

ответственности, 

возлагаемой за 

коррупционные 

правонарушения;  

 меры профилактики 

коррупции и 

предупреждения 

коррупционного поведения 

(в т.ч. антикоррупционные 

стандарты); 
Уметь: 

 применять полученные 

знания в практических 

ситуациях для выявления и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционному 

поведению. 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
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РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на 

развитие Российской Федерации.  
Причины и условия, способствующие коррупции. 
Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  
Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  
Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 
Коррупция в Российской империи. 
Советский период коррупции.  

 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие и сущность теневых экономических отношений.  
Особенности существования теневой экономики.  
Факторы развития теневой экономики.  
Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой 

экономики. 
Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 
Коррупционные отношения в деятельности.  
Особенности коррупционных отношений.  
Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Классификация правовых способов противодействия коррупции.  
Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 
Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  
Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  
Административно-правовые антикоррупционные нормы.  
Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 
Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Организация взаимодействия органов внутренних дел, иных правоохранительных 

органов, средств массовой информации, общественности при реализации 

антикоррупционных мер (например, путем стимулирования граждан за активную 

антикоррупционную позицию, обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупционных 

преступлениях, и т. п.). 
Пропаганда, стимулирование активной антикоррупционной позиции граждан, 

сотрудников органов внутренних дел. 
Повышение статуса сотрудников органов внутренних дел в российском обществе, в 

правоохранительной системе.  
Переориентация с постреагирующих, карательных на профилактические 

мероприятия. 
Проведение исследовательских работ в сфере антикоррупционной деятельности. 
Разработка, совершенствование программ антикоррупционной деятельности в 

органах внутренних дел и обеспечение их нормативного сопровождения.  
Проведение единой государственной политики в области противодействия 

коррупции. Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества. 

Принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение 

государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному 

участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного 

отношения к коррупционному поведению. 
Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 

механизмов общественного контроля над их деятельностью. Введение 

антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области 

деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в данной области. 
Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, 

муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц 

ограничений, запретов и обязанностей. Обеспечение доступа граждан к информации о 

деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Обеспечение независимости средств массовой информации. Неукоснительное соблюдение 

принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность. 

Совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих 

органов по противодействию коррупции. Совершенствование порядка прохождения 

государственной и муниципальной службы. 
Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. Устранение необоснованных запретов и 

ограничений, особенно в области экономической деятельности. Совершенствование 

порядка использования государственного и муниципального имущества, государственных 

и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и 

муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование такого 

имущества и его отчуждения. Повышение уровня оплаты труда и социальной 

защищенности государственных и муниципальных служащих. Укрепление 

международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с 

правоохранительными органами и со специальными службами, с подразделениями 

финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных государств и 

международными организациями в области противодействия коррупции и розыска, 
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конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и 

находящегося за рубежом. 
Усиление контроля над решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан 

и юридических лиц. Передача части функций государственных органов 

саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным организациям. 

Сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одновременным 

привлечением на государственную и муниципальную службу квалифицированных 

специалистов. Повышение ответственности федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин 

коррупции. Оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их 

работников, которые должны быть отражены в административных и должностных 

регламентах.  

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  

в УИС.  
Общественная опасность коррупции.  
Уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 
Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. 

Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 
 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции.  
Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 
Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  
Значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права. 
 

1.17. Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму» являются:  

− формирование у студентов комплексного представления о законодательных и 

теоретических основах борьбы с терроризмом, а также умений по их практической 
реализации; 

− формирование умения в определенном законом порядке принимать законные 

решения и выполнять действия; 
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− усвоения комплекса современных юридических знаний, умений и навыков, 

касающиеся применения мер установленных действующим законодательством, 

необходимых для 
профессиональной деятельности 

 
Задачи дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму»: 

− сформировать у обучающихся представление о терроризме как о негативном 

социальном явлении, обладающей повышенной общественной опасностью, 

рассмотреть основные аспекты его вредоносности; 

− изучить международную правовую базу противодействия терроризму; 

− проанализировать содержание составов преступлений, связанных с 

террористической деятельностью, предусмотренных УК РФ, их 

квалифицированных видов; 

− сформировать навыки уголовно-правовой оценки террористических преступлений, 
т.е., совершать юридические действия в точном соответствии с законом и 

юридически правильно квалифицировать факты совершения соответствующих 

посягательств; 

− рассмотреть подходы к профилактике названного явления на основе изучения 

причин и условий распространения его в современном мире; 

− сформировать навыки работы с нормативным материалом и материалами судебной 

практики.  
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-11 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 

Гражданская 

позиция 
УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

УК-11.1. Проявляет 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма и 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

Знать:  
понятие, содержание, формы 

проявления терроризма и 

экстремизма; 
действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией, 

проявлениями экстремизма и 

терроризма в различных 
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противодействовать 

им в 

профессиональной 

деятельности 

относится к праву и 

закону. 
УК-11.2. 
Предупреждает 

коррупционные 

риски в 

профессиональной 

деятельности; 

исключает 

вмешательство в 

свою 

профессиональную 

деятельность в 

случаях склонения 

к коррупционным 

правонарушениям 
УК-11.3. Знает и 

соблюдает 

действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с 

коррупцией, 

проявлениями 

экстремизма и 

терроризма в 

различных 

областях 

жизнедеятельности, 

в том числе в 

профессиональной. 

областях жизнедеятельности, 

в том числе в 

профессиональной; 
Уметь: 
осуществлять толкование и 

сравнительный анализ 

международного и и 

российского 

законодательства; 
давать правовую оценку 

конкретной ситуации. 
Владеть: 
навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных механизмов. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучение основ категориального аппарата сферы противодействия терроризму и 

экстремизму, его ограничений, определение места в системе национального и международного 

права, изучение х предпосылок возникновения и юридического закрепления. Анализ вопросов 

борьбы с терроризмом и основ противодействия ему.  
 

РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучение правовых и организационных основ профилактики терроризма, 

организации и проведения мониторинга состояния общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Изучить уровни терористичсской 
опасности и порядок их установления. 

 

1.18. Математика 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний по математике с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по проектно-производственным, 

организационно-управленческим, контрольно-надзорным задачам профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Развитие логических и абстрактных форм мышления. 

2. Понимание формального представления сущностей реальной действительности. 

3. Приобретение научных и профессиональных знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии, а также учебную и 

профессиональную литературу. 

4. Применение математических методов для обработки информации в 

профессиональной деятельности. 

5. Выявление разных способов решения исследовательских задач. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1 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 

 ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики для 

обработки информации 
и анализа данных в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

Знать: основы 

математики, физики, 

экологии, вычислительной 

техники. 
 
Уметь: решать 

стандартные 

профессиональные задачи 
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задач в области 

экологии и 

природопользования 

физических законов и 

анализа физических 

явлений для решения 

задач в области 

экологии и 

природопользования 
ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания химии 

при проведении 

химико-аналитических 

исследований в области 

экологии и 

природопользования 
ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о Земле в 

области экологии и 

природопользования 

с применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования.  

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ГЕОМЕТРИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Векторы: координаты, проекция вектора на ось, направляющие косинусы, 

линейные операции над векторами. Скалярное произведение двух векторов и его 

свойства. Определитель второго и третьего порядка (формулы вычисления). Разложение 

заданного вектора по векторам. 

Векторное произведение двух векторов, его свойства. Смешанное произведение 

трех векторов и его свойства. 

Аналитическая геометрия. Различные виды уравнения прямой на плоскости. 

Уравнения прямой и плоскости в пространстве.  

Кривые второго порядка и их свойства. 
 

РАЗДЕЛ 2. АЛГЕБРА МАТРИЦ, ОПРЕДЕЛИТЕЛИ, ОБРАТНАЯ МАТРИЦА. 

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Матрицы, операции над матрицами. Элементарные преобразования строк матрицы. 

Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса. Ранг матрицы. 

Определители и их свойства, методы вычисления определителей.  
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Обратная матрица: определение, методы вычисления. 

Совместность и определенность системы линейных алгебраических уравнений. 

Теорема Кронекера-Капелли. Решение систем линейных алгебраических уравнений по 

правилу Крамера. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса. 

Фундаментальная система решений. Ранг системы векторов. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений с помощью обратной матрицы. 

РАЗДЕЛ 3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ 

НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Производная функции, правила вычисления. Производная сложной функции. 

Дифференцируемость. Теоремы о связи дифференцируемости с непрерывностью и с 

существованием производной. Дифференциал функции. Производные высших порядков. 

Правило Лопиталя вычисления пределов. Дифференцирование функций, заданных 

параметрически.  

Исследование функции: область определения, четность (нечетность), точки 

пересечения с координатными осями, промежутки знакопостоянства, непрерывность, 

точки разрыва. 

Функция нескольких переменных: область определения, линии уровня. Частные 

производные первого и второго порядка. Дифференциал функции двух переменных. 

Дифференциал второго порядка. Производная сложной функции. Градиент. Производная 

по направлению. 

Экстремумы функции двух переменных: необходимые и достаточные условия. 

Условный экстремум. Функция Лагранжа. Поиск условного экстремума методом функции 

Лагранжа. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области. 

РАЗДЕЛ 4. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ. КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И ПРИЛОЖЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО 

ИСЧИСЛЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Первообразная. Неопределенный интеграл: определение, свойства, таблица 

основных интегралов. Методы интегрирования: табличный, разложения, подведение под 

знак дифференциала. Интегрирование с помощью замены переменной. Интегрирование по 

частям. Интегрирование рациональных дробей. 

Определенный интеграл, интеграл Римана: определение, свойства. Интегралы с 

переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Методы интегрирования, 

приложения. 

Интегралы с бесконечными пределами: определения, свойства. Признаки 

сходимости. Методы вычисления несобственных интегралов. 

Двойной интеграл, его свойства, геометрический смысл двойного интеграла. 

Вычисление двойного интеграла в декартовой системе координат. Геометрические и 

физические приложения двойных интегралов. 
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Тройной интеграл, его свойства. Методы вычисления тройного интеграла. 

Приложения тройного интеграла. 

Криволинейный интеграл. Формула Грина. 

РАЗДЕЛ 5. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО 

ПОРЯДКОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие дифференциального уравнения. Уравнения первого порядка: определение, 

общее и частное решения. Уравнения с разделяющими переменными и приводящиеся к 

ним. Задача Коши. 

Однородные дифференциальные уравнения. Линейные уравнения первого порядка. 

Метод вариации произвольной постоянной и метод Бернулли. Уравнение Бернулли. 

Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах. 

Дифференциальные уравнения второго порядка. Задача Коши для уравнений 

второго порядка. Уравнения, допускающие понижение порядка.  

Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. Линейно зависимые и 

линейно независимые системы функций. Фундаментальная система решений. 

Структура общего решения однородного и неоднородного уравнений.  

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Вид общего решения.  

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Метод вариации произвольных постоянных. Метод 

неопределенных коэффициентов для некоторых видов неоднородного уравнения. 
 

РАЗДЕЛ 6. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЯДЫ. РЯДЫ 

ТЕЙЛОРА. РЯДЫ ФУРЬЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Числовые ряды: основные понятия, свойства сходящихся рядов, необходимый 

признак сходимости. Гармонический ряд. Ряды Дирихле. Признаки сравнения рядов с 

положительными членами. Признак Даламбера. Интегральный и радикальный признаки 

Коши. Знакочередующиеся ряды: признак Лейбница. Знакопеременные ряды: понятия 

абсолютной и условной сходимости, признак абсолютной сходимости, свойства 

абсолютно и условно сходящихся рядов. 

Функциональные ряды. Равномерная сходимость. Степенные ряды: радиус, 

интервал, область сходимости. Свойства степенных рядов. Формула Тейлора. Ряды 

Тейлора и Маклорена: свойства, основные разложения. Разложение функции в ряд 

Маклорена с помощью основных разложений. 

Ряды Фурье: определение, свойства. Разложение периодической функции в ряд 

Фурье. Разложение непериодической функции в ряд Фурье. 
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1.19. Химия 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний в области фундаментальных химических и физико-химических 

законов и методов их применения, формирование у студентов углубленного понимания 

происходящих процессов с последующим применением в профессиональной сфере 

полученных знаний, практических навыков и умений как при изучении последующих 

специальных дисциплин, так и в сфере профессиональной деятельности в области 

экологической безопасности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование знаний в области строения неорганических и органических 

веществ и применение их при изучении общенаучных и специальных дисциплин, а также 

для решения профессиональных задач в области экологической безопасности. 

2. Формирование знаний основных законов химии и химических свойств элементов 

и их соединений, глубокое понимание и применение которых позволят лучше понимать 

процессы в природе.  

3. Формирование знаний о роли химии в развитии современной цивилизации, о 

существующих негативных последствиях научно-технического прогресса, о вкладе химии 

в решении проблем устойчивого развития. 

4. Формирование навыков поиска научной информации в области химии. 

5. Приобретение навыков в применении химических законов для решения 

конкретных задач с проведением количественных вычислений и использовании учебной, 

справочной и специальной литературы. 

6. Получение прочных знаний фундаментальных понятий и законов для 

применения их в науке, технике и производстве. 

7. Подготовка выпускников к научно-исследовательской и творческой 

инновационной деятельности в междисциплинарных областях, связанных с выбором, 

оптимизацией и разработкой высокоэффективных технологий для защиты окружающей 

среды, обеспечения экологической безопасности. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-1 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование 

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 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
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- ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при 

решении задач в 

области экологии и 

природопользовани

я 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов 

и анализа 

физических явлений 

для решения задач в 
области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания 

химии при 

проведении химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле в области 

экологии и 

природопользования 

Знать фундаментальные 

положения науки о земле, 

методы естественно-научного и 

математического циклов при 

решении задач в области 

экологии и 

природопользования 

Уметь пользоваться методами 

естественно-научного и 

математического циклов при 

решении задач в области 

экологии и 

природопользования 

Владеть естественно-научного 

и математического циклов при 

решении задач в области 

экологии и 

природопользования 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ. СТРОЕНИЕ АТОМА. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные понятия химии, основные законы химии. Атомно-молекулярное учение. 

Относительная атомная масса, эквивалент, моль, молярная масса. Законы сохранения 

массы, постоянства состава, кратных отношений, закон эквивалентов, газовые законы. 
Строение атома. Ядерная модель атома Э. Резерфорда. Закон Мозли. Атомные 

спектры. Квантовая теория света. А. Эйнщтейн. Строение электронной оболочки атома по 

Н. Бору. Стационарные орбиты. А. Зоммерфельд. Исходные представления квантовой 

механики. Двойственная природа электронов. Уравнение Луи де Бройля. Корпускулярно-
волновой дуализм микромира. Волновая функция. Уравнение Шредингера. 

Энергетическое состояние электрона в атоме. Квантовые числа. Принцип Паули. Правило 

Гунда. Принципы заполнения электронами атомных орбиталей. Правило Клечковского. 
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Периодический закон Д.И. Менделеева и периодическая система элементов, связь с 

электронным строением атомов. Закономерности изменения свойств элементов в 

зависимости от их положения в периодической системе – таблице Д.И. Менделеева. 

Энергия ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность, атомные и ионные 

радиусы, степень окисления. 
Строение атомных ядер. Изотопы. Изобары. Радиоактивные элементы и их распад. 

Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. 

Теория химического строения. Виды химической связи, механизмы образования 

ковалентной химической связи, гибридизация атомных орбиталей, пространственное 

строение молекул, многоцентровые связи. Метод молекулярных орбиталей. Ионная связь, 

металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. Ван-дер-
Ваальсовы силы. Дисперсионные силы. 

 
РАЗДЕЛ 2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типы термодинамических систем и процессов, энергетика химических реакций. 

Энергетические эффекты химических реакций.  Первый закон термодинамики, энтальпия, 

закон Гесса. Второй закон термодинамики, энтропия, энергия Гиббса и энергия 

Гельмгольца. Направление самопроизвольного протекания химических реакций. 

Химический потенциал. Стандартные термодинамические величины. Химико-
термодинамические расчеты. 

Химическая кинетика. Понятие о системах, фазах и компонентах. Гомогенные и 

гетерогенные системы. Скорость химической реакции и методы её регулирования. 

Химические реакции в гомогенных и гетерогенных системах. Зависимость скорости 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Закон действиямасс. Зависимость 

скорости реакции от температуры и от природы реагирующих веществ. Энергия 

активации. Температурный коэффициент скорости реакции. Необратимые и обратимые 

химические реакции. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. 

Принцип Ле-Шателье. Факторы, определяющие направление протекания химических 

реакций. Гомогенный и гетерогенный катализ, механизм реакций в присутствии 

катализаторов. Каталитические системы. Автокатализ. Биокатализ. 

РАЗДЕЛ 3. РАСТВОРЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Вода в природе. Физические и химические свойства воды. Диаграмма состояния 

воды. Классификация растворов. Процесс растворения. Гидраты и кристаллогидраты. 

Сольватация. Гидратация. Аквакомплексы. Способы выражения состава растворов. 

Растворимость. Закон распределения. Закон Генри. Пересыщенные растворы. Осмос. 

Осмотическое давление. Законы Рауля; давление пара растворов; замерзание и кипение 

растворов. 
Теория электролитической диссоциации. Слабые электролиты, степень и константа 

диссоциации, закон разбавления Оствальда. Сильные электролиты, изотонический 

коэффициент, ионная сила раствора, активность, коэффициент активности растворов. 
Ионное произведение воды, водородный показатель.  Произведение растворимости 

растворов электролитов, условия растворения и образования осадков. 
Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Способы классификации коллоидных 

систем. Суспензоиды, мицеллярные коллоиды, защитные коллоиды, молекулярные 

коллоиды. Оптические и молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. 

Сорбция и сорбционные процессы. Молекулярная адсорбция. Ионообменная адсорбция. 
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Хроматография. Электрокинетические явления. Устойчивость и коагуляция дисперсных 

систем. Электрическая стабилизация дисперсных систем. Коагуляция. Скрытая, быстрая и 

явная коагуляция. Порог коагуляции. 
Молекулярно-адсорбционная стабилизация дисперсных систем. 

Структурообразование в дисперсных системах. Физико-химическая механика твердых тел 

и дисперсных структур. Коагуляционные и конденсационные структуры. Пептизация, 

пептизаторы. 
Теория электролитической диссоциации. Слабые электролиты, степень и константа 

диссоциации, закон разбавления Оствальда. Сильные электролиты, изотонический 

коэффициент, ионная сила раствора, активность, коэффициент активности растворов. 
Ионное произведение воды, водородный показатель.  Произведение растворимости 

растворов электролитов, условия растворения и образования осадков. 
Сущность, возможность и типы ионно-обменных реакций. Ионно-молекулярные 

уравнения ионно-обменных реакций. Гидролиз солей. Степень и константа гидролиза. 

Буферные растворы. 
Степени окисления элементов в химических соединениях. Окислители и 

восстановители, окислительно-восстановительная двойственность. Основные типы 

окислительно-восстановительных реакций. Методы электронного и электронно-ионного 

баланса при определении стехиометрических коэффициентов в уравнениях окислительно-
восстановительных реакций. Внутримолекулярное окисление-восстановление. 

Электрохимические процессы и системы. Химические источники электрической 

энергии. Двойной электрический слой. Электродные потенциалы, стандартный 

электродный потенциал. Типы электродов. Гальванические элементы. Концентрационные 

цепи.  
Электролиз растворов и расплавов веществ, законы электролиза. Электролиз с 

растворимым анодом. Электрохимическая поляризация. Перенапряжение. Анодная и 

катодная поляризация. Анодное окисление и катодное восстановление. Коррозия. 

Электрохимическая и химическая коррозия. 
 
РАЗДЕЛ 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Значение аналитической химии в развитии естествознания и техники. 

Исторические периоды развития. Современное состояние и тенденции развития 

аналитической химии. Задачи и выбор метода обнаружения и идентификации атомов, 

ионов и химических соединений.  Дробный и систематический анализ.  
Основные характеристики метода анализа: правильность и воспроизводимость, 

коэффициент чувствительности, предел обнаружения, нижняя и верхняя границы 

определяемых концентраций. 
Качественный анализ неорганических ионов. Химические методы анализа. Понятие 

о групповых и специфических реактивах и реакциях. Анализ катионов. Классификации 

катионов: сульфидная, кислотно-основная, аммиачно-фосфатная. Классификация анионов. 

Анализ сухого вещества.  
Физические и физико-химические методы качественного анализа. 
Кислотно-основные равновесия и их роль в аналитической химии. Протолитические 

равновесия. Понятие о протолитической теории кислот и оснований. Протолитические 

равновесия в воде. Константы кислотности, основности и их показатели. Буферные 

растворы, их назначение в химическом анализе. Типы буферных систем. Буферная 

емкость. Вычисление рН буферных растворов. Гидролиз. Взаимосвязь между 

концентрацией, степенью и константой гидролиза. Вычисление значений рН растворов 

солей, подвергающихся гидролизу. Влияние температуры на процессы гидролиза. 

Использование гидролиза в качественном анализе. 
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Окислительно-восстановительные равновесия в химическом анализе. 

Окислительно-востановительные системы. Окислительно-восстановительные потенциалы 

редокс-пар. Потенциал реакции (электродвижущая сила). Влияние различных факторов на 

величину окислительно-восстановительных потенциалов. Использование редокс-
потенциалов для определения направления окислительно-восстановительных реакций, 

выбора наиболее эффективного окислителя или восстановителя и среды. Глубина 

протекания редокс-реакций. Выбор окислительно-восстановительных реакций для 

качественного обнаружения ионов в растворе. Примеры использования редокс-реакций в 

качественном анализе. 
Количественный анализ. Понятие о количественном анализе.  Цель и задачи 

количественного анализа. Классификация методов количественного анализа. 

Статистическая обработка результатов количественных определений. Теория ошибок. 

Понятие о значащих цифрах. Роль количественного анализа в проведении аналитических 

исследований. 
 
РАЗДЕЛ 5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Конструкционные материалы. Классификация конструкционных материалов. 

Металлические материалы. Неметаллические материалы. Строение и свойства металлов и 

сплавов. Обработка металлов и сплавов. Механические свойства материалов. 

Неметаллические конструкционные материалы и их обработка. Факторы, влияющие на 

свойства металлов и сплавов. Выбор марки материала в процессе проектирования 

изделий. Физические свойства металлов и сплавов. Химические свойства металлов и 

сплавов. Совершенствование конструкционных материалов. Влияние дефектов строения 

на прочностные характеристики металлов. Общие сведения о строении вещества. Твердые 

электроизоляционные материалы. Кристаллические решетки, образуемые металлами. 

Жидкие, газообразные и твердеющие электроизоляционные материалы. Проводниковые 

материалы. Полупроводниковые материалы. Магнитные материалы. Совершенствование 

электротехнических материалов. Кристаллическое строение сплавов. Классификация 

композиционных материалов. Технологические процессы получения композиционных 

материалов. Дисперсно-упрочненные КМ. Волокнистые КМ. Технологические свойства 

материала заготовок. Эксплуатационные свойства, их показатели.  

Равновесные электрохимические системы. Электролиты. Особенности 

номенклатуры электролитов в прикладной электрохимии.  Возникновение разности 

потенциалов на границе раздела фаз металл – раствор. Уравнение Нернста. Равновесный 

потенциал. Стандартный потенциал. Строение двойного электрического слоя в 

приближении Гельмгольца, Гуи – Чепмена. Явления перезарядки поверхности. 

Стационарный потенциал. Электролиз водных растворов. Катодные, анодные процессы. 

Условия протекания параллельных реакций. Схемы электролиза. Неравновесные явления 

в растворах электролитов. Электропроводность электролитов. Числа переноса, их 

определение. Фоновые электролиты. Законы Фарадея для количественного описания 

электрохимических процессов. Выход по току. Кулонометрия.  

Методы защиты от коррозии неэлектрохимические (легирование металлов, 

защитные покрытия, изменение свойств коррозионной среды, рациональное 

конструирование изделий). Методы защиты от коррозии электрохимические (метод 

проектов, катодная защита, анодная защита). Ржавление железа на воздухе. Образование 

окалины при высокой температуре. Растворение металлов в кислотах. Химическая 

коррозия и ее суть. скорость коррозии. Изменение коррозионной среды. Легирование 

металлов. Неметаллические покрытия. Металлические покрытия. Электрохимическая 

защита. 
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РАЗДЕЛ 6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ. АЦИКЛИЧЕСКИЕ (АЛИФАТИЧЕСКИЕ) СОЕДИНЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Физические свойства водорода и нахождение в природе. Методы получения 

водорода, химические свойства водорода, применение водорода в синтезе неорганических 

и органических соединений. Перспективная водородная энергетика. Вода и ее роль в 

природе. Аномалии физических свойств воды. 
Углерод в природе. Аллотропия углерода. Химические свойства углерода. 

Карбиды. Диоксид углерода. Угольная кислота. Оксид углерода II. Соединения углерода с 

серой и азотом. Газообразное топливо. Углеродные наноструктуры (фуллерены, 

нанотрубки).  
Классификация органических соединений. Типы органических реакций. Изомерия 

органических соединений. Виды изомерии. Теория химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова.  
Предельные углеводороды, алканы. Номенклатура алканов и их производных. 

Рациональная и заместительная номенклатуры. Химические свойства метана и его 

гомологов. Циклоалканы. Получение и использование алканов. Токсические свойства. 
Гомологи. Гомологический ряд. Гомологическая разность. Классификация 

органических соединений. Ациклические (нециклические, цепные) соединения. 

Карбоциклические соединения. Углеводородные радикалы.  
Углеводороды – простейшие органические соединения, молекулы которых 

построены только из атомов углерода и водорода. Алканы (парафины, предельные или 

насыщенные углеводороды) CnH2n+2 – это углеводороды, у которых атомы углерода 

связаны между собой простой (одинарной) связью. Член гомологического ряда. 

Гомологическая разность. Высокая прочность ковалентных связей (σ-связей). Реакции 

замещения, реакция термического расщепления С–С – связей (крекинг). Реакция 

окисления.  
Алкены (олефины, непредельные, этиленовые углеводороды) в структуре 

углеродного скелета имеют двойную (σ и π) связь. Их молекулярная формула СnН2n. 
Наличие двойной связи в этиленовых углеводородах определяет химические свойства. 

Реакции электрофильного присоединения, окисления и полимеризации, 

сопровождающиеся разрывом π-связи. 
Алкины (ацетиленовые углеводороды) СnH2n-2 ненасыщенные углеводороды, 

имеют одну тройную связь. Реакции гидрирования, присоединение галогеноводородных 

кислот согласно правилу Марковникова, бромирование, гидратация (реакция Кучерова), 

окисление, полимеризация.  
Циклопарафины, строение, изомерия, номенклатура, методы получения и 

химические свойства. Ароматические соединения, бензол и его гомологи, строение, 

реакции замещения и присоединения, способы получения ароматических углеводородов. 
РАЗДЕЛ 7. КАРБОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Циклопарафины, строение, изомерия, номенклатура, методы получения и 

химические свойства. Ароматические соединения, бензол и его гомологи, строение, 

реакции замещения и присоединения, способы получения ароматических углеводородов. 
Возникновение и развитие теоретических представлений о свойствах и строении 

кислородсодержащих органических соединений. Классификация и номенклатура 

кислородсодержащих органических соединений. Химические свойства 

кислородсодержащих органических соединений. Спирты, фенолы. Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты. Углеводы. Получение и свойства. Простые и сложные эфиры. 

Межклассовые изомеры. 
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Возникновение и развитие теоретических представлений о свойствах и строении 

азотсодержащих органических соединений. Классификация и номенклатура 

азотсодержащих органических соединений. Углеводы. Получение и свойства. Простые и 

сложные эфиры. Межклассовые изомеры. Нитросоединения, амины, имины, амиды. 

Азотсодержащие ароматические соединения. Аминокислоты. 
Галоген и серосодержащие углеводороды, химические свойства, применение. 
 
РАЗДЕЛ 8. ПРИРОДНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ. ХИМИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Мономеры, олигомеры, полимеры. Органические и неорганические полимеры. 

Степень полимеризации. Полимеризация и поликонденсация. Классификация полимеров. 

Природные и синтетические полимеры. Искусственные полимерные материалы. 

Структура и состояния полимеров. Полимеры, степень полимеризации, методы получения 

полимеров – полимеризация и поликонденсация. Олигомеры – исходное сырье для 

получения синтетических каучуков. Полипептиды. 

Загрязнение окружающей среды. Загрязнение. Понятие о загрязняющих веществах, 

типы загрязняющих веществ. Точечные и диффузные источники загрязнения. Природные 

и антропогенные загрязнения. Виды загрязняющих веществ.  
Норма и патология биосистем. Токсикология, биотесты, биотестирование 

токсичность. Определение ПДК. 
Химическое загрязнение гидросферы. Загрязнение с бытовыми сточными водами. 

Последствия загрязнения бытовыми сточными водами. Трофический статус водного 

объекта. Эвтрофирование и сукцессия. Лимитирующие факторы. Агенты эвтрофирования, 

стадии эвтрофирования, хозяйственные последствия эвтрофирования, борьба с 

эвтрофированием. 
Воздействие нефтепродуктов на водные экосистемы. Полициклические 

ароматические соединения: источники бенз(а)пирена, бенз(а)пирен в воде, бенз(а)пирен в 

донных отложениях, бенз(а)пирен в планктонных организмах, бенз(а)пирен в бентосных 

организмах. Разложение бенз(а)пирена морскими микроорганизмами.  
Загрязнение вод металлами: Мышьяк, Свинец, Ртуть. Болезнь Минамата. Болезнь 

Итай-итай. 
Хлорированные углеводороды: пестициды, ДДТ. Поступление пестицидов в 

гидросферу и его последствия. Cинтетические поверхностно-активные вещества. 

1.20. Биология 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Биология» заключается в получении обучающимися 

систематизированных знаний о сущности жизни; происхождении и эволюции 

прокариотических и эукаритических организмов; уровнях организации живых систем; об 

основах цитологии и гистологии; строении и функционировании живых организмов, 

гомеостазе, генетике, селекции и патологии организмов, видовом разнообразии и 

разнообразии живых систем для освоения биологических основ экологии и 

природопользовании с целью последующего применения в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Ознакомление многообразием биологических наук, их целями и задачами, 

методами биологии. 
2. Освоение студентами базовых понятий общей биологии: формирование 

представлений о происхождении и этапах развития жизни на Земле, эволюции 
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органического мира, механизмах и закономерностях эволюции; о химической 

организации, строении, обмене веществ и преобразовании энергии в клетке, её жизненном 

цикле; о размножении и индивидуальном развитии организмов в объеме, необходимом 

для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и 

природопользования; 
3. Ознакомление с основами наследственности и изменчивость, генетики и 

селекции, факторами, влияющими на изменение организмов; приобретение знаний о 

современных динамических процессах в природе; 
4. Формирование представлений о строении, особенностях жизнедеятельности 

и многообразии видов всех царств живой природы, их количественном учёте, 

взаимодействии живых организмов; 
5. Развитие умений идентификации и описания биологического разнообразия с 

использованием современных информационных технологий; его оценки современными 

методами количественной обработки информации; 
6. Формирование экологического мировоззрения на основе понимания 

биологии живых организмов. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1 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 

Математическая и 

естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и анализа 

данных в области 

экологии и 

природопользования 
ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов и 

анализа физических 

явлений для решения 

задач в области 

экологии и 

природопользования 
ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания химии 

при проведении 

химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

Знать: основы биологии; 

физические и 

химические законы и 

процессы, 

происходящие в живых 

организмах в объёме, 

необходимом для 

освоения экологии 

организмов с целью 

решения 

профессиональных 

задач в области 

экологии и 

природопользования. 
 
Уметь: применять 

базовые знания по 

биологии, физические и 

химические законы и 

процессы, 

происходящие в живых 

организмах в объёме, 

необходимом для 
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природопользования 
ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о Земле 

в области экологии и 

природопользования 

освоения экологии 

организмов, с целью 

решения 

профессиональных 

задач в области 
экологии и 

природопользования. 
 
Владеть навыками 

применения базовых 

знаний биологии, 

физических и 

химических законов и 

процессов, 

происходящих в живых 

организмах в объёме, 

необходимом для 

освоения экологии 

организмов, с целью 

решения 

профессиональных 

задач в области 

экологии и 

природопользования. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. БИОХИМИЯ КЛЕТКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Биология как наука, разнообразие биологических наук. Методы биологических 

исследований, роль биологических исследований в экологии и природопользовании. 

Элементарный состав живого вещества, органические и неорганические соединения 

клетки, их образование в клетке: репликация ДНК, биосинтез белка. 
 

РАЗДЕЛ 2. КЛЕТОЧНОЕ И ТКАНЕВОЕ СТРОЕНИЕ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Клеточная теория. Прокариотическая клетка, эукариотическая клетка, Строение, 

органоиды клетки, функционирование клетки, обмен веществ и энергии, растительные 

ткани, животные ткани. 
 

РАЗДЕЛ 3. МЕТАБОЛИЗМ КЛЕТКИ. РАЗМНОЖЕНИЕ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Транспорт веществ в клетку. Метаболизм Энергетический обмен гликолиз, 

кислородное расщепление. Фотосинтез Хемосинтез. Клеточный цикл. Митоз. Мейоз. 
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Амитоз. Онтогенез Половое и бесполое размножение, индивидуальное развитие 

организмов. 

РАЗДЕЛ 4. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Законы Менделя, Моргана, методы генетики, моногибридное, дигибридное, 

полигибридное скрещивание, полное и неполное доминирование, сцепленное 

наследование, сцепленное с полом наследование. Изменчивость наследственная и 

ненаследственная. Основы селекции растений и животных, методы селекции. 
 

РАЗДЕЛ 5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 

ОСНОВЫ ЭВОЛЮЦИОННОГО УЧЕНИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Популяция. Генетическая изменчивость в природных популяциях, закон Харди – 
Вайнберга, принцип популяционного равновесия, миграция, изоляция, случайные 

процессы в популяциях, дрейф генов, борьба за существование, естественный отбор, 

адаптация, видообразование, популяционная структура вида, основные направления 

эволюционного процесса, правила и закономерности эволюционного процесса, принципы 

молекулярной эволюции, возникновение и развитие жизни на Земле. 
 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ СИСТЕМАТИКИ. ЦАРСТВА ВИРУСОВ, АРХЕЙ, 

ДРОБЯНОК, ПРОСТЕЙШИХ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Царства вирусов архей, дробянок, простейших; основные признаки представителей 

царств, их строение, многообразие, значение в природе и для человека.  

РАЗДЕЛ 7. ЦАРСТВО РАСТЕНИЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Царство растений, низшие растения, семенные растения, споровые растения: 

особенности строения, метаболизма, распространения и размножения. 

РАЗДЕЛ 8. ЦАРСТВО ГРИБОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Отдел высшие грибы, класс базидиомицеты (лат. Basidiomycetes), класс 

аскомицеты (лат. Ascomycetes), класс эндомицеты (лат. Endomycetes); отдел 

несовершенные грибы (или анаморфные грибы), класс дейтеромицеты (лат. 

Deuteromycetes); отдел низшие грибы, класс оомицеты (лат. Ооmycetes), класс 

хитридиомицеты (лат. Chytridiomycetes), класс зигомицеты (лат. Zygomycetes); отдел 

грибоподобные организмы, класс миксогастеромицеты (лат. Myxogasteromycetes), класс 

протостелиомицеты (лат. Protosteliomycetes), класс диктиостеломицеты (лат. 

Dictyosteliomycetes), класс акразиомицеты (лат. Acrasiomycetes), класс 

плазмодиофоромицеты (лат. Plasmodiophoromycetes); отдел грибоподобные простейшие, 

класс актиномицеты (лат. Actinomycetes) 
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РАЗДЕЛ 9. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫХ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Животные, типы, классы животных, видовое и экологическое разнообразие 

животных. Систематика, эволюция, особенности строения, функционирования и значение 

в природе и для человека представителей царства животные. Человек как представитель 

царства животных 
 

1.21. Физика 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

качестве разрабатываемого программного обеспечения: разработке тестовых случаев, проведение 

тестирования и исследование результатов с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по программному обеспечению 

информационных систем. Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучение основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и теорий 

классической и современной физики, включая представление о границах их 

применимости; 
2. Овладение методами научных физических исследований, формирование умения 

выделить конкретное физическое содержание в проектных и производственных 

задачах будущей деятельности, освоение приемов и методов решения конкретных 

задач из различных областей физики;  
3. Ознакомление и овладение современной научной аппаратурой и методами 

исследований, формирование навыков проведения физического эксперимента и умения 

оценить степень достоверности результатов, полученных в процессе 

экспериментального и теоретического исследования.  
Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и теорий 

классической и современной физики, включая представление о границах их 

применимости; 
2. Овладение методами научных физических исследований, формирование умения 

выделить конкретное физическое содержание в проектных и производственных 

задачах будущей деятельности, освоение приемов и методов решения конкретных 

задач из различных областей физики;  
3. Ознакомление и овладение современной научной аппаратурой и методами 

исследований, формирование навыков проведения физического эксперимента и умения 

оценить степень достоверности результатов, полученных в процессе 

экспериментального и теоретического исследования.  
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК -1 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины 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 

 
ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики для 

обработки информации 

и анализа данных в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов и 

анализа физических 

явлений для решения 

задач в области 

экологии и 

природопользования 
ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания химии 

при проведении химико-
аналитических 

исследований в области 

экологии и 

природопользования 
ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в области 

экологии и 

природопользования 
ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о Земле в 

области экологии и 

природопользования 

Знать: физические законы 

и физические явления для 

решения задач в области 

экологии и 

природопользования 
 
 
Уметь: 
Применять базовые знания 

физических законов и 

анализа физических 

явлений для решения задач 

в области экологии и 

природопользования 
 
  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ПОСТОЯННЫЙ ТОК. 

Электрический ток, сила и плотность тока. Сторонние силы. Электродвижущая 

сила и напряжение.  

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность 

электростатического поля.  Принцип суперпозиции электростатических полей. Теорема 

Гаусса для электростатического поля.  

Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Вращение 

рамки в магнитном поле. Индуктивность контура. Самоиндукция. Взаимная индукция. 

Трансформаторы. Энергия магнитного поля.  
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Магнитное поле и его характеристики. Магнитное поле движущегося заряда. Закон 

Био-Савара-Лапласа. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Закон Ампера. Циркуляция вектора В. Магнитное поле соленоида. Теорема Гаусса для 

поля В. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле.   

РАЗДЕЛ 3. ГИДРОСТАТИКА. 

Свойства жидкостей. Плотность, вязкость, сжимаемость, непрерывность, 

подвижность. Баротропные и бароклинные жидкости. Характеристики основных свойств 

жидкостей. 

Непрерывность распределения сил в жидкой среде. Силы внутренние и внешние. 

Направление действия сил. Силы объемные и поверхностные. Идеальная и реальная 

жидкость. Силы давления и силы трения. Деформация в жидкости. Скорости деформации. 

Напряжения в жидкой среде. Равенство давления по направлениям. Распределение 

давления в жидкости.  

Условия равновесия жидкости. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. 

Применение закона Паскаля в технике.   

Главный вектор и главный момент сил давления. Закон Архимеда. Равновесие 

погруженного тела. Остойчивость судна. Давление жидкости на стенки сосуда. 

Капиллярность. Измерение статического давления. Манометрическое и 

вакуумметрическое давления. 

РАЗДЕЛ 4. ГИДРОДИНАМИКА. 

Методы кинематического анализа. Особенности кинематики жидкого потока. 

Мгновенная и усредненная скорость. Траектории и линии тока. Трубка тока. Движение 

объемное, плоское и осесимметричное.  

Закон сохранения массы - закон непрерывности потока. Закон сохранения энергии. 

Уравнение Бернулли. Примеры применения уравнения Бернулли. Уравнения движения 

идеальной жидкости. Уравнение движения реальной жидкости. Вязкость веществ и вязкие 

течения. Уравнения движения вязкой жидкости Навье-Стокса.  

РАЗДЕЛ 5. Кинематика жидкости 

Метод Лагранжа. Метод Эйлера 

Понятие о вихревом и безвихревом течениях. 

Примеры применения уравнения Бернулли. Уравнения движения идеальной 

жидкости. Уравнение движения реальной жидкости Два режима течения жидкости. 

Опыты Рейнольдса. Ламинарное движение жидкости по цилиндрической трубе. Переход 

ламинарного движения в турбулентное. Критическое число Рейнольдса. Турбулентное 

течение в трубах. Закон распределения скоростей. 

Сопротивления при внезапном изменении сечения трубопровода. Гидравлический 

удар. Уравнение Жуковского. Сопротивления диафрагм. Сопротивления при входе и 

выходе из трубы. Коэффициенты сопротивления дроссельных заслонок. Сопротивления 

заслонок. Сопротивления при изгибах трубопроводов. Расчет простого трубопровода. 
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1.22. Экология 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Экология» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о базовых экологических законах, основах факториальной 

экологии, демэкологии, биоценологии, экологии геосфер, экологии растений, 

микроорганизмов, животных и человека, а также причинах экологических кризисов и их 

последствиях с целью последующего применения в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 
7. Приобретение компетенций обучающимися посредством освоения 

студентами теоретических основ общей экологии, экологии сред обитания живых 

организмов и антропогенного влияния на них; 
8. Формирование знаний о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах; 
9. Ознакомление с экологическими методами, а также приобретение навыков 

идентификации и описания экологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации; 
10. Развитие способности излагать, понимать, критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования; 
11. Формирование экологического мировоззрения на основе способности 

критически анализировать информацию в области экологии и природопользования. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-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 

- ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого развития 

и наук об окружающей 

среде в научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

Знать: базовые 

экологические законы, 

основы факториальной 

экологии, демэкологии, 

биоценологии, 

экологии геосфер, 

экологии растений, 

микроорганизмов, 

животных и человека, а 

также причины 

экологических 

кризисов и их 

последствия для 

дальнейшего 

использования в 
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методы решения 

экологических задач в 

сфере экологии и 

природопользования 

ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и подходами 

наук в области 

экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 
рациональному 

использованию 

природных ресурсов 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: использовать 

знания различных 

разделов экологии в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности для 

предложения 

обоснованного 

решения экологических 

проблем. 

Владеть: навыками 

применения знаний 

базовых экологических 

законов, основ 

факториальной 

экологии, демэкологии, 

биоценологии, 

экологии геосфер, 

экологии растений, 

микроорганизмов, 

животных и человека, а 

также причин 

экологических 

кризисов и их 

последствий для 

решения экологических 

задач в сфере экологии 

и природопользования. 

- ОПК-3 Способен 

применять базовые 

методы 

экологических 

исследований для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Использует 

основные методы 

отбора проб 

компонентов 

окружающей среды, 

стандартные 

измерительно-
аналитические 

приборы и 

оборудование для 

анализа проб и 

загрязняющих веществ 

ОПК-3.2 Применяет 

методы полевых 

исследований для 

сбора экологической 

информации и данных 

ОПК-3.3 Применяет 

Знать: теоретические и 

эмпирические методы 

оценки состояния 

компонентов 

окружающей среды, 

идентификации и 

описания 

экологического 

разнообразия 

биоценозов, его оценки с 

использованием 

современных методов 

обработки информации. 
 
Уметь: применять 

теоретические и 

эмпирические методы 

оценки состояния 

компонентов 

окружающей среды, 

идентификации и 
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картографические 

материалы, 

космические и 

аэрофотоснимки при 

проведении 

исследований и работ 

экологической 

направленности 

описания 

экологического 

разнообразия 

биоценозов, его оценки с 

использованием 

современных методов 

обработки информации. 
 
Владеть: навыками 

использования 

теоретических и 

эмпирических методов 

оценки состояния 

компонентов 

окружающей среды, 

идентификации и 

описания 

экологического 

разнообразия 

биоценозов, его оценки с 

использованием 

современных методов 

обработки информации 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Природа как ресурс и фактор. Место экологии в системе научных знаний. Предмет 

и объекты изучения экологии. Методы экологических исследований. Исторические 

аспекты взаимодействия людей с окружающей средой. История развития науки и ее 

задачи. Экология – теоретическая основа охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ФАКТОРИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ (АУТЭКОЛОГИИ) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Факториальная экология как наука, её цели, задачи, предмет исследования, методы. 

Определение понятия экологический фактор. Классификация экологических факторов. 

Формы воздействия экологических факторов и их компенсация. Учение об экологических 

оптимумах видов. Концепция лимитирующих факторов. Закон минимума Либиха, закон 

толерантности Шелфорда. Абиотические факторы в наземных экосистемах. 

Экологическая роль климатических факторов: температура, влажность и др. Свет как 

экологический фактор. Адаптации организмов к экстремальным факторам. Абиотические 

факторы в водных экосистемах. Эдафические факторы. Рельеф как экологический фактор. 

Его роль в формировании комплекса прямодействующих экологических факторов. 

Экологические группы организмов по отношению к различным факторам. 
Межвидовые популяционные взаимодействия. Межвидовая конкуренция, 

уравнение Лотки — Вольтерры. Принцип конкурентного исключения Гаузе. Конкуренция 

и сосуществование видов (модель Аткинсона и Шоррокса, модель Тилмана). 
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Симбиотические отношения: мутуализм и комменсализм. Хищничество. Теория 

оптимального добывания пищи. Реакция хищника на плотность популяции жертвы. 

Теорема о пороговой ценности кормового пятна. Уравнение хищничества Лотки — 
Вольтерры. Популяционные стратегии хищника и жертвы. Лабораторные и 

математические модели хищничества. Паразитизм. Факторы, обеспечивающие 

стабильность системы «хищник-паразит». Паразитизм, сопряженная эволюция паразита и 

хозяина. Способы адаптации хозяина к отрицательному воздействию паразита. 

Приспособления паразитов. Способы заражения паразитами и их предупреждение. 
  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ДЕМЭКОЛОГИИ (ЭКОЛОГИИ ПОПУЛЯЦИЙ). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Популяционная экология как наука, её цели, задачи, предмет исследования, 

методы. Определение понятия «популяция» и её показатели. Свойства популяции. 

Плотность и численность популяции, методы определения. Рождаемость, смертность, 

выживаемость. Кривые выживания. Половая структура популяции. Возрастная структура 

популяции. Популяции инвазионного, гомерстатического и регрессивного типа. Скорость 

естественного роста популяции, кривые роста. Скорости роста и развития в связи с 

особенностями жизненного цикла. Репродуктивное усилие и энергия для поддержания 

популяции. Тактика выживания. Внутривидовая конкуренция, уравнение Йоды. 

Концепция максимальной емкости среды. Динамика численности популяции. Типы 

популяционной стратегии жизни, классификация. Средообразующая значимость видов. 

Пространственная структура популяции. Типы распределения организмов в пространстве. 

Причины образования агрегаций. Экологическая роль изоляции и территориальности.  
 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ СИНЭКОЛОГИИ (ЭКОЛОГИИ СООБЩЕСТВ И 

ЭКОСИСТЕМ). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Биоценология как наука, её цели, задачи, предмет исследования, методы. Биоценоз 

как биологическая система. Концепция экосистемы, компоненты, определение. 

Соотношение понятие экосистема, биогеоценоз, биоценоз. Подходы и методы изучения 

экосистем. Структура экосистем. Видовое разнообразие. Методы оценки богатства видов, 

концентрации доминирования (индекс Симпсона), равномерности распределения 

(информационный индекс Шеннона — Винера). 
Пространственная структура: вертикальная, горизонтальная. Причины 

возникновения мозаичности. Межвидовая сопряженность, методы ее расчета. Границы 

экосистем, представление об экотоне, краевой эффект. Межэкосистемные связи. 

Дискретность, причины возникновения. Градиентный анализ. Представление о ценоклине, 

экоклине. 
Функциональная структура экосистем. Трофическая структура: автотрофы и 

гетеротрофы. Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. Типы пищевых 

цепей. Концепция трофического уровня. Способы выражения трофической структуры, 

экологические пирамиды. Энергия в экосистемах. Типы организмов продуцентов. 

Бактериальный фотосинтез, типы фотосинтеза высших растений. Хемосинтез 

хемолитотрофов. Типы разложения. Аэробное и анаэробное дыхание, брожение. Стадии 

разложения детрита, экологическая роль. Концепция продуктивности. Первичная 

продуктивность, валовая и чистая, методы измерения. Вторичная продуктивность, чистая 

продуктивность сообщества. Классификация экосистем по продуктивности. 
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Продуктивность экосистем суши и моря. Динамика экосистем. Циклические флуктуации. 

Классификация биогеоценотических сукцессии. Сукцессии развития. Сингенез, 

филоценогенез, эндогенез. Концепция климакса. Критерии устойчивости экосистем. 

Отличие климаксных и серийных экосистем. Экзоэкогенетические сукцессии. 

Антропогенные сукцессии. Демутационные смены. Классификация сообществ, различные 

подходы. Одномерная и многомерная полярная ординация экосистем. Физиономический 

подход при выделении биомов и типов биомов. Современная концепция биоразнообразия 

и его охрана. Определение экологической ниши. Многомерность ниши. Графическое 

изображение ниши. Ниша фундаментальная и реализованная. Динамика ниш на уровне 

кратковременных и долговременных изменений. Влияние конкуренции на ширину 

экологической ниши, прерывание ниш.  
 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЯ ЛИТОСФЕРЫ. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ПОЧВЫ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Экологический риск. Экология литосферы. Ресурсы литосферы. Антропогенное 

воздействие на литосферу и почвы. Экология почв как наука, её цели, задачи, предмет 

исследования, методы. Биогеоценотические и глобальные почвенные экофункции — 
гидросферные, атмосферные, литосферные, общебиосферные, этносферные. Виды почв их 

экологические характеристики. Экологическое значение механического состава почв, их 

химического состава, влажности, аэрации для растений. Природные и антропогенные 

факторы образования и динамики почв. Экологические группы растений по отношению к 

особенностям почв. Почвенные животные и микроорганизмы. Роль биоты в 

формировании почв. Состояние почвенных ресурсов и принципы сберегающего их 

использования с учетом сохранения биологического и почвенного разнообразия. 

Правовые аспекты охраны почв как условия дальнейшего развития земной цивилизации 

Рациональное использование и охрана почвенного покрова как незаменимого компонента 

планеты. 
Ландшафтная экология как наука, её цели, задачи, предмет исследования, методы. 

Понятие о ландшафтах как природно-территориальных комплексах, их классификация. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на ландшафты. Ландшафты - эталоны 

природной среды. Необходимость охраны ландшафтов. Охрана ландшафтов как наиболее 

эффективная форма сохранения растительного и животного мира. Возникновение и 

развитие заповедного дела. Заповедные территории, их классификация, значение. 

Состояние и перспективы развития заповедных территорий в мире. 
 

РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЯ ГИДРОСФЕРЫ. АНТРОПОГЕННОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГИДРОСФЕРУ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Экология гидросферы как наука, её цели, задачи, предмет исследования, методы. 

Вода как химическое соединение. Свойства воды и ее биологическая роль. Водные 

ресурсы Земли. Водные растворы. Гидросфера и её свойства. Криосфера, ледники. 

Круговорот воды в природе. Водные экосистемы в природе. Подземные воды. 

Искусственные водохранилища. 
Загрязнение природной воды: источники, виды загрязнений. Методы 

биологического и химического анализа воды. Суммарные показатели качества воды. 



77 
 

Методы очистки воды: механические, физико-химические, химические, биологические. 

Вода в живых организмах. 
 

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЯ АТМОСФЕРЫ. АНТРОПОГЕННОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРУ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экология атмосферы как наука, её цели, задачи, предмет исследования, методы. 

Состав и строение атмосферы. Загрязнение атмосферы. Источники загрязнения 

атмосферы Основные последствия загрязнения атмосферы. Парниковый эффект. 

Кислотные осадки. Истощение озонового экрана. Смог. Защита атмосферы. Требования к 

выбросам в атмосферу. Рассеивание выбросов в атмосфере. Очистка выбросов.  
 

РАЗДЕЛ 8. БИОСФЕРА. НООСФЕРА. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА БИОСФЕРУ. ОБЩЕМИРОВОЙ ХАРАКТЕР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
«Учение о биосфере» как закономерный этап развития наук о Земле. Истоки учения 

В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Определение понятия биосфера. Эмпирические 

обобщения В.И. Вернадского и основные положения учения. Место человечества в 

эволюции биосферы Современные методы исследования биосферы. Планетные 

характеристики и планетная среда биосферы. Распространение живого вещества в 

биосфере и его влияние на свойства основных компонентов географической оболочки. 

Границы биосферы. Поле устойчивости и поле существования жизни. Вес и объемы 

биосферы. Неоднородность горизонтальной и вертикальной структуры биосферы. 

Представление о биогеоценотическом покрове Земли. Коэволюция атмосферы, 

литосферы, гидросферы и биосферы. Последствия влияния загрязнителей на 

популяционном, биоценотическом и геосистемном уровнях. Основные тенденции 

эволюции биосферы. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Коэволюционный характер 

развития общества и природы на современном этапе развития биосферы. Вопросы 

экологического прогнозирования. Проблемы охраны окружающей среды. Продуктивность 

биосферы. Производство продуктов питания как процесс в биосфере. Пути повышения 

продуктивности биосферы. Энергетическая цена индустриализации 

сельскохозяйственного производства. Биоэнергетический коэффициент полезного 

действия агропромышленного производства. Современные сельскохозяйственные 

технологии и проблемы охраны окружающей среды.  

1.23. География 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «География» заключается в формировании у студентов 

теоретических знаний о строении географической оболочки и процессах, происходящих в 

ней, приобретении практических навыков применения  методов прогнозирования 

результатов воздействия человека на окружающую среду в профессиональной сфере с 

последующим применением в профессиональной сфере в области охраны окружающей 

среды.  
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Задачи дисциплины (модуля): 

1. Усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины География; 
2. Формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«География»; 
3. Рассмотрение блоки информации о вещественном составе внешних оболочек 

Земли (атмо- и гидросферы), процессах, происходящие во внешних оболочках 

Земли, о процессах, формирующих поверхность Земли; 
4. Формирование у студентов теоретических основ и знаний в области строения 

географической оболочки; 
5. Формирование экологической культуры и сознания студентов, принципов 

ответственного отношения к природе; 
6. Обучение навыкам решения социально-экономических задач с позиции понимания 

природных ресурсов. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК 1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, естественно-научного и математического 

циклов при решении задач в области экологии и природопользования 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 

Математическая и 

естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования.  

ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов 

и анализа 

физических явлений 

для решения задач в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания 

химии при 

Знать: 
оболочечное строение 

Земли, вещественный 

состав внешних 

оболочек Земли 

(атмо- и гидросферы); 

процессы, 

происходящие во 

внешних оболочках 

Земли; процессы, 

формирующие 

поверхность Земли; 

географические 

названия 

(географическую 

номенклатуру) и 

местоположения 

наиболее известных 

географических 

объектов. 
 
Уметь: 
оценивать масштабы 
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проведении химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования. 
ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле в области 

экологии и 

природопользования. 

природных процессов 

и их опасность для 

освоения территорий; 

анализировать 

эколого-
географическую 

обстановку отдельных 

регионов; 

пользоваться 

географическими 

картами. 
Владеть: правилами 

географических 

исследований при 

анализе   

антропогенного 

воздействия на 

геосистемы разного 

уровня и при 

разработке 

мероприятий по 

рациональному 

природопользования 
 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ. СТРОЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Цель, задачи и содержание дисциплины. Определения и понятия. История развития 

географической науки. Путешественники, великие географические открытия. Солнечная 

система. Планеты и законы их обращения. 
 

РАЗДЕЛ 2.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Внутреннее строение Земли. Особенности формирования климата и 

закономерности распределения основных элементов климата. Черты сходства и различия 

основных типов климата, влияние человека на климат и климата на жизнь человека.  

Особенности водного баланса оценить водные ресурсы. Зависимость отдельных типов 

внутренних вод от других компонентов природы; выяснить специфику и закономерности 

типов питания, режима стока и распределения внутренних вод. Основные особенности 

рельефа, закономерности размещения крупных форм рельефа, их тектоническую 

обусловленность и роль в пространственной дифференциации других компонентов 

природы. Установить особенности геологического строения крупных форм рельефа.  

Морфострукруры и морфоскульптуры равнин и гор.  Закономерности размещения 

полезных ископаемых от геструктур и форм рельеф. 
 

РАЗДЕЛ 3. АФРИКА. АВСТРАЛИЯ И АНТАРКТИДА. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основные особенности природы материка Африка. Изучить основные особенности 

природы материка Австралии и островов Океании. Изучить основные особенности 

природы материка Антарктида. 
 

РАЗДЕЛ 4 ЕВРАЗИЯ. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 

 

1.24. Геология 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основах строения, геохимического состава, происхождения и 

эволюции Земли, геохимических и динамических процессов, происходивших в 

геологическом прошлом и формирующих современный лик Земли в настоящем, с 

последующим применением в профессиональной сфере на практике, а так же 

применением методов прогнозирования результатов воздействия человека на 

окружающую среду в профессиональной деятельности с последующим применением в 

профессиональной сфере в области охраны окружающей среды.  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины Геология; 
2. формирование представлений о содержании, формах и особенностях дисциплины 

«Геология»; 
3. рассмотрение основных блоков информации в области геологии; 
4. формирование экологической культуры и сознания студентов, принципов 

ответственного отношения к природе; 
5. овладение навыками решения социально-экономических задач с позиции 

понимания природных ресурсов; 
6. овладение навыками анализа природных и техногенных процессов с 

использованием основных законов геологии; 
7. формирование навыка самостоятельного анализа взаимосвязи явлений 

окружающего мира на основе законов геологии; 
8. приобретение навыка формирования подходов к решению географических и 

социально-экономических проблем на основе геологических знаний. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК 1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, естественно-научного и математического 

циклов при решении задач в области экологии и природопользования в соответствии с 

учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 



81 
 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Математическая и 

естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования.  

ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов 

и анализа 

физических явлений 

для решения задач в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания 

химии при 

проведении химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования. 
ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле в области 

экологии и 

природопользования. 

Владеть: 
навыками 

применения 

геологических 

знаний и 

материалов при: 

- оценке 

экологической 

ситуации; 

- оценке степени 

геологического 

риска;  

- составлении 

экологической 

экспертизы и 

проектов 

рекультивации; 

- осуществлении 

контроля за 

состоянием 

компонентов 

природной среды; 
- организации 

мониторинга 

природной среды. 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА. СОСТАВ И СТОРОЕНИЕ ЗЕМНОЙ 

КОРЫ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Форма и размеры Земли, внутреннее строении Земли. Земная кора - верхняя 

твердая оболочка Земли, которую слагают различные генетические типы горных пород 

(магматические, осадочные и метаморфические), состоящие из определенного сочетания 

минералов, в состав которых входят различные химические элементы.  
 

РАЗДЕЛ 2. МИНЕРАЛЫ И ГОРНЫЕ ПОРОДЫ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Диагностические свойства минералов (удельный вес, твердость, хрупкость, 

ковкость, спаянность, прозрачность, блеск, цвет), связь физических свойств с 

особенностями кристаллохимической структуры минералов; морфология минералов и их 

агрегатов: облик кристаллов, агрегаты, двойники (срастания и прорастания, простые и 

полисинтетические), зернистые и плотные массы, друзы, конкреции и секреции, оолиты, 

натечные формы, корки, дендриты, землистые скопления, выцветы; особенности состава и 

происхождения; классификации. Минеральный и геохимический состав и структурно-
текстурные особенности магматических горных пород как показатели условий их 

образования. Классификация магматических горных пород. Особенности классификации, 

особенности минерального и геохимического состава, строения и формы залегания 

распространенных осадочных горных пород. Основные понятия о метаморфизме, зонах 

метаморфизма, основные факторы метаморфизма, процесс гранитизации. 

Метаморфические горные породы: характерные черты минерального и геохимического 

состава, структуры и текстуры, наиболее распространенные горные породы. Роль 

метаморфизма в формировании некоторых рудных месторождений. Основные  этапы и 

общие закономерности геологической и геохимической истории Земли. Складчатые 

нарушения. Разрывные нарушения. 
 

РАЗДЕЛ 3. ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экзогенные процессы. Выветривание. Геологическая деятельность ветра. 

Геологическая деятельность ледников и подземных вод. 
 

РАЗДЕЛ 4 ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Эндогенные процессы. Вулканизм, землетрясения, поствулканические явления, 

метаморфизм.  

1.25. Этико-философские основы природопользования 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Этико-философские основы природопользования» 

заключается в формировании у студентов систематизированных знаний, опирающегося на 

философские представления об экологическом сознании, об отношениях человека с 

окружающей природной средой, основных принципах природопользования с 

последующим применением в профессиональной сфере в области охраны окружающей 

среды.  
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Задачи дисциплины (модуля): 

1. Получить знания опирающиеся на представления об экологическом 

сознании, об отношениях человека с окружающей природной средой, 

основных принципах природопользования. 
2. Изучить представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности − анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов деятельности и их этико-
философские основы; 

3. Научить ориентироваться в проблемах экологии и природопользования.  
4. Изучить экологические принципы рационального природопользования;  
5. Изучить инновационные подходы в решении глобальных проблем 

человечества;  
6. Выявить и проанализировать условия устойчивого развития экосистем и 

возможных причинах возникновения экологического кризиса. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

ОПК-2 Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 

деятельности. 
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 

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 

Знать: 
многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений и 

этических аспектов 

взаимоотношения с 

окружающей средой. 
Уметь: 
применять знания о 
необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия общества в 
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общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 
УК-5.3 Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных систем. 

социально-
историческом, этическом 

контекстах и 

взаимоотношений с 

окружающей средой. 
 
Владеть:  
Умениями 

анализировать 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия в сфере 

взаимоотношения 

человека и окружающей 

среды, обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем. 

Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования. 

ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

подходами наук в 

области экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

Знать:  основы 

Федерального 

законодательства и 

нормативные правовые 

акты Российской 

Федерации в области 

охраны окружающей 

среды, экологии и 

природопользования в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 
Уметь: 
использовать 

представления о 

взаимосвязи 

организмов и среды 

обитания в 

профессиональной 

деятельности − 
анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов деятельности. 
Владеть:  
методами и формами 

правового 

регулирования охраны 

окружающей среды, с 

учетом норм 

профессиональной 

этики. 
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рациональному 

использованию 

природных ресурсов. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭТИКО-ФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ В СФЕРЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
Определение понятий. Этические основы в религиозных представлениях мировых 

конфессий. Научное познание мира в определении взаимоотношений природы и человека.  
 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы. Принципы и правила охраны 

природы. Всеобщие принципы природопользования. Частные принципы 

природопользования. Методы, источники получения, обработки и использования 

информации о состоянии окружающей среды. Состояние природных ресурсов России. 

Взаимодействие общества и природы. Экология, социальная экология, правовая экология. 

Экологическое право как отрасль права. Взаимодействие природы и общества как 

глобальная проблема современности. Нормирование качества окружающей природной 

среды. 
 

1.26. Теория вероятности и математическая статистика 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о теоретико-вероятностном подходе при составлении и анализе математических 

моделей реальных ситуаций, основных методов математической обработки 

статистической информации, имеющих применение в практической деятельности 

будущего выпускника. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Развитие логических и абстрактных форм мышления. 
2. Понимание формального представления сущностей реальной действительности. 
3. Приобретение научных и профессиональных знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии, а также учебную и профессиональную 

литературу. 
4. Применение математических методов для обработки информации в 

профессиональной деятельности. 
5. Выявление разных способов решения исследовательских задач. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

Математическа

я и 

естественнонау

чная 

подготовка 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при 

решении задач в 

области экологии и 

природопользовани

я 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и анализа 

данных в области 

экологии и 

природопользования 
ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов и 

анализа физических 

явлений для решения 

задач в области 

экологии и 

природопользования 
ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания химии 

при проведении 

химико-аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о Земле 

в области экологии и 
природопользования 

Знать: современные 

направления математики, 

физики, химии и наук о 

Земле, актуальные 

проблемы биологических 

наук и перспективы 

междисциплинарных 

исследований. 
 
Уметь: решать 

стандартные 

профессиональные задачи 

с применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

моделирования и 

математической 

статистики.  

Фундаменталь

ные основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-3 Способен 

применять базовые 

методы 

экологических 

исследований для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Использует 

основные методы 

отбора проб 

компонентов 

окружающей среды, 

стандартные 

измерительно-
аналитические 

приборы и 

оборудование для 

анализа проб и 

загрязняющих веществ 
ОПК-3.2 Применяет 

методы полевых 

исследований для 

сбора экологической 

Знать: базовые методы 

экологических 

исследований в области 

изучения живых объектов, 

строения и 

функционирования 

экосистем, а также в 

области мониторинга 

окружающей среды. 
 
Уметь: применять методы 

наблюдения, сбора и 

обработки материала для 

экологических 

исследований в природных 

и лабораторных условиях. 
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информации и данных 
ОПК-3.3 Применяет 

картографические 

материалы, 

космические и 

аэрофотоснимки при 

проведении 

исследований и работ 

экологической 

направленности 
ОПК-3.4 Обрабатывает 

и систематизирует 

результаты полевых и 

лабораторных 

наблюдений и 

измерений для оценки 

и контроля состояния 

(компонентов) 

окружающей среды с 

использованием 

статистических 

методов 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет теории вероятностей. Элементы комбинаторики. Формулы для 

вычисления количества перестановок, размещений и сочетаний. Случайные события и их 

классификация. Алгебра событий. Вероятность событий. Классическое и статистическое 

определение вероятности. Геометрическая вероятность. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. 

Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Повторные 

испытания, формула Бернулли. Локальные и интегральные теоремы Лапласа. Формула 

Пуассона. 

Случайные величины и их классификация. Дискретные случайные величины: 

определение, закон распределения, функция распределения, числовые характеристики. 

Биномиальный закон. Закон Пуассона. 

Непрерывная случайная величина: определение, функция распределения, 

плотность распределения, числовые характеристики, вероятность попадания в заданный 

интервал. Равномерное распределение. Показательное распределение. Нормальный закон 

распределения. Распределения, связанные с нормальным распределением. 
 

РАЗДЕЛ 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. 

Статистические распределения выборки. Полигон частот. Гистограмма. Точечные оценки 
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параметров статистического распределения. Требования к точечным статистическим 

оценкам. 

Интервальные оценки параметров статистического распределения. Доверительная 

вероятность (надежность), доверительный интервал. Доверительный интервал для 

математического ожидания: случаи известной и неизвестной дисперсии. Доверительный 

интервал для среднеквадратического отклонения. 

Понятие статистической гипотезы. Критическая область и область принятия 

гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Схема проверки гипотезы на примере 

сравнения двух и нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей. 

Проверка гипотезы о равенстве двух средних нормальных генеральных совокупностей в 

случаях известной и неизвестной дисперсии. Сравнение выборочной средней с 

гипотетической генеральной средней нормальной генеральной совокупности. 

Проверка гипотезы о нормальном распределении на основе критерия согласия 

Пирсона. 

Двумерная дискретная случайная величина, ее закон распределения, числовые 

характеристики. Ковариация, корреляция.  

Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости между 

величинами. 

Выборочный коэффициент корреляции, проверка гипотезы о его значимости.  

Уравнение регрессии. Выборочная линейная регрессия. Метод наименьших 

квадратов определения коэффициентов линейной регрессии. 

Ранговая корреляция. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла. 
 

1.27. Климатология и метеорология 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Климатология и метеорология» заключается в получении 

студентами знаний теоретических основ метеорологии и климатологии с  последующим 

применением навыков в профессиональной сфере в области охраны окружающей среды.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладение знаниями о закономерностях изменения и предсказания погоды, об 

условиях формирования климата Земли и его изменении; 
2. Овладение методами исследований атмосферных процессов; 
3. Формирование навыков использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК 1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, естественно-научного и математического 
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циклов при решении задач в области экологии и природопользования в соответствии с 

учебным планом; ОПК-2 Способен использовать теоретические основы экологии, 

геоэкологии, природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в 

профессиональной деятельности 
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 

Математическая и 

естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования.  

ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов 

и анализа 

физических явлений 

для решения задач в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания 

химии при 

проведении химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования. 
ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле в области 

экологии и 

природопользования. 

Знать: 
теоретические 

основы 

метеорологии и 

климатологии 
 
Уметь: 
применять знания 

об общей 

циркуляции 

атмосферы в 

профессиональной 

деятельности 
 
Владеть:  
навыками 

составления карты 

погоды, расчетами 

теплового баланса 

Земли и основных 

климатических 

показателей. 

Фундаментальные 
ОПК-2 Способен 

использовать ОПК-2.1 Применяет 
Знать: 
Основные законы 
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основы 

профессиональной 

деятельности 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования. 
ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

подходами наук в 

области экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов. 

движения 

атмосферных 

масс, образования 

осадков и 

формирования 

климата 
 
Уметь: 
Прогнозировать 

изменения 

атмосферы Земли 

под влиянием 

антропогенной 

деятельности 
 
Владеть:  
навыком анализа 

факторов, 

влияющих на 

механизмы 

рассеивания 

загрязняющих 

веществ в 

атмосфере 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АТМОСФЕРЕ И МЕТОДИКА ЕЕ 

ИЗУЧЕНИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Атмосфера, погода, климат. Положение метеорологии и климатологии в системе 

наук, в том числе наук о Земле. Метеорологическая сеть, метеорологическая служба. 

Всемирная метеорологическая организация, Всемирная служба погоды. Всемирная 

климатическая программа (ВКП). Основные этапы истории развития метеорологии и 

климатологии. Состав сухого воздуха у земной поверхности. Водяной пар в воздухе. 

Изменение состава воздуха с высотой. Газовые и аэрозольные примеси в атмосферном 

воздухе, озон. Плотность воздуха. Уравнения состояния. Газовая постоянная и 

молекулярная масса сухого воздуха.  Плотность влажного воздуха. Адиабатические 

процессы в атмосфере. Аэрологическая диаграмма. Типы вертикального распределения 

температуры. Строение атмосферы: основные слои и их особенности. Гомосфера и 
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гетеросфера. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и пограничные слои между 

ними. Ионосфера и экзосфера. 
 

РАЗДЕЛ 2.  РАДИАЦИОННЫЙ И ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ В АТМОСФЕРЕ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Электромагнитная и корпускулярная радиация. Коротковолновая (солнечная) и 

длинноволновая (земная и атмосферная) радиация. Тепловое и лучистое равновесие 

Земли. Солнечная постоянная. Прямая солнечная радиация. Закон ослабления радиации в 

атмосфере. Суммарная радиация. Отражение радиации и альбедо. Поглощенная радиация. 

Освещенность.  Излучение земной поверхности.. Радиационный баланс земной 

поверхности. Планетарное альбедо Земли. Распределение солнечной радиации на границе 

атмосферы. Тепловой баланс земной поверхности.. Суточный и годовой ход температуры 

поверхности почвы, поверхности водоемов.. Суточный ход температуры воздуха. Годовая 

амплитуда температуры воздуха. Типы годового хода температуры воздуха.. 

Географическое распределение температуры. Среднее распределение температуры 

воздуха с высотой. Стратификация атмосферы, ее роль в развитии вертикальных 

движений. Конвекция.. Инверсии температуры и их типы. Тепловой баланс системы 

Земля - атмосфера. Влагооборот. Насыщение и испаряемость. Суммарное испарение. 
Географическое распределение испарения. Характеристики влажности воздуха. Суточный 

и годовой ход влажности воздуха. Конденсация и сублимация в атмосфере. Ядра 
конденсации и замерзания. Облака, микроструктура и водность облаков. Международная 

классификация облаков, генетические типы. Облачность, ее суточный и годовой ход, 

географическое распределение.  Электричество облаков. Образование осадков. Виды 

осадков, выпадающих из облаков. Наземные гидрометеоры Характеристика режима 

осадков. Суточный и годовой ход осадков. Продолжительность и интенсивность осадков. 

Географическое распределение осадков. Характеристики увлажнения. Засухи. Водный 

баланс на земном шаре. Снежный покров, его измерение и климатическое значение.  
 

РАЗДЕЛ 3.  ФАКТОРЫ ВЫЗЫВАЮЩИЕ ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ МАСС. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Барическое поле, изобарические поверхности, карты изобар, карты барической 

топографии. Горизонтальный барический градиент. Барические системы. 

Геострофический и градиентный ветер. Изменение ветра с высотой. Суточный ход ветра. 

Масштабы атмосферных движений. Общая циркуляция атмосферы. Западные воздушные 

течения в тропосфере умеренных широт и восточные воздушные течения в тропиках. 

Зимняя и летняя циркуляция в стратосфере. Струйные течения. Длинные волны. 

Воздушные массы и их движение. Трансформация воздушных масс. Возникновение 

фронтов. Циклоны и антициклоны,. Погода в циклонах и антициклонах. Циркуляция в 

тропиках. Экваториальная зона западных ветров. Местные циркуляции.Прогноз погоды. 

Служба погоды. Методы анализа и прогноза погоды. 
 

РАЗДЕЛ 4.  АТМОСФЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КЛИМАТ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Климатическая система, глобальный и локальный климат. Климатообразующие 

процессы. Факторы, влияющие на климат. Океанические течения и климат. Влияние 

растительного и снежного покрова на климат. Микроклимат. Условия формирования 

микроклимата. Мезоклимат. Климат большого города. Природные микроклиматы. 

Принципы классификации климатов. Классификация климата по В. Кеппену - Треварту. 
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Климатические зоны суши по Л.С. Бергу. Генетическая классификация климатов Б.П. 

Алисова. 

1.28. Биогеография 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Биогеография» заключается в формирование 

систематических знаний о взаимосвязях животного и растительного мира с окружающей 

средой с  последующим применением навыков в профессиональной сфере в области 

охраны окружающей среды.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. раскрыть содержание базовых понятий биогеографии; 
2.  сформировать представление о зоогеографическом делении суши и ландшафтном 

делении земного шара; 
3.  познакомить с закономерностями распределения организмов и их сообществ на 

Земле; 
4.  познакомить с основами естественнонаучных знаний, категориального и 

понятийного аппарата, закономерностями биологических и экологических явлений 

в природе; 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, естественно-научного и математического 

циклов при решении задач в области экологии и природопользования; ОПК-2 Способен 

использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, природопользования, охраны 

природы и наук об окружающей среде в профессиональной деятельности. 
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 

Математическая и 

естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования.  

ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

Знать: систему 

основных знаний в 

области 

современной 

биогеографии; 

пространственные 

закономерности 

распределения 

экологических 

условий 

существования 
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экологии и 

природопользования  
физических законов 

и анализа 

физических явлений 

для решения задач в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания 

химии при 

проведении химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования. 
ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле в области 

экологии и 

природопользования. 

жизни на Земле; 

характер 

распространения 

биоразнообразия на 

популяционно-
видовом и 

биоценотическом 

уровнях 

организации; 

основные 

закономерности 

формирования, 

строения и 

хорологии флор, 

фаун и биомов 

континентов, 

островов, Мирового 

океана, 

пресноводных 

водоемов.  
Уметь: 
ориентироваться в 

современных 

теоретических и 

прикладных 

направлениях 

биогеографии; 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач, 

пользоваться 

справочной 

литературой, 

осуществлять поиск 

и обмен 

информацией в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных 

сетях. 
Владеть: 
современными 

методами 

биогеографических 

исследований 

Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

Знать  основные 

категории и понятия 

теории и методики 

решения 

поставленных задач 

в области экологии 

и 
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охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования. 
ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

подходами наук в 

области экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов. 

природопользования 
Уметь: обобщать и 

анализировать 

информацию о 

распределении 

живых организмов 

по планете; -
применять в 

учебном процессе 

базовые 

биогеографические 

знания, 

способствующие 

развитию 

личностного 

отношения к 

объектам природы и 

общества 
Владеть: 
методиками 

повышения 

мотивации к 

профессиональной 

деятельности- 
современным 

биогеографическим 

научным языком и 

методикой 

проведения 

современных 

биогеографических 

исследований 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ БИОГЕОГРАФИИ. РАССЕЛЕНИЕ 

ВИДОВ. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Биогеография — наука о закономерностях распределения живых организмов и их 

сообществ по земному шару и причинах этого распределения. Основные задачи и 

направления современной биогеографии. Предмет изучения биогеографии. Место 

биогеографии в системе биологических и географических наук. Разделы биогеографии. 

Связь биогеографии с исходными дисциплинами — географией растений и географией 

животных. Общие принципы ландшафтно-зональной организации биосферы. Специфика 

биогеографии, основные термины и понятия. Связь биогеографии с исходными частными 

дисциплинами – географией растений и географией животных. Понятие об ареале. 

Границы ареала и определяющие причины. Ареалы реальные и потенциальные. Типы 

ареалов: сплошные, пятнистые и дизъюнктивные. Протяженность и структура ареала. 

Ареал вида и других таксонов. Характер границ ареалов и обусловливающие их причины: 

исторические, физические, экологические. Роль абиотических, биотических и 

антропогенных факторов в формировании ареала. Формы и величина ареалов и 

определяющие их причины. Типы ареалов.  
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РАЗДЕЛ 2.  ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ И ФАУНИСТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

СУШИ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Флора и фауна — два компонента биоты. Связь компонентов биоты с 

географической средой. Состав и систематическое разнообразие флоры и фауны. Индекс 

систематического разнообразия. Индекс видового разнообразия флор и фаун. 

Причинность разнообразия флор и фаун. Географические (ареальные) группы. Географо-
генетические флористические и фаунистические элементы. Понятие флорогенеза. 

Гетерогенность региональных флор и фаун. Типы фауны: материковая, островная, 

морская. Понятие «животное население». Зооценоз — компонент биоценоза. 

Физиономическая и функциональная структура населения. Фоновые (ландшафтные) виды 

и их биоценотическая и хозяйственная значимость Основные закономерности 

географического размещения биомов. Широтная зональность и вертикальная поясность. 

Размытость (континуальность) зональных границ биомов как выражение одной из 

закономерностей живой материи. Явление пограничного эффекта, его универсальность в 

биосфере. Геоботаническое и зоогеографическое районирование Понятие островной 

биогеографии. Понятие о флоре. Флора Земного шара. Статистические закономерности во 

флорах. Понятие о флористическом элементе. Понятие о географическом элементе флоры 

Типы флор - ортоселекционные, реликтовые, миграционные. Примеры разных флор. 
 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ БИОМОВ СУШИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Зоогеографическое районирование. Нотогея. Новозеландская область (границы 

области, физико-географическая характеристика, растительность, эндемики и фоновые 

виды животных). Австралийская область (подобласти, границы области и подобласти, 

физикогеографическая характеристика, растительность, эндемичные виды животных). 

Полинезийская область. Неогея. Неотропическая область (границы деления на 

подобласти, физико-географическая характеристика, растительность, эндемичные виды 

животных связь с другими областями). Палеогея. Эфиопская область (границы, деление на 

подобласти, физико-географическая характеристика, растительность, эндемичные и 

фоновые виды животных). Мадагаскарская область (границы, физико-географическая 

характеристика, растительность, эндемичные и фоновые виды животных, связь с другими 

областями). Индомалайская область (границы, физико-географическая характеристика, 

растительность, эндемичные и фоновые виды животных). Арктогея. Неоарктика (границы, 

физико-географическая характеристика, растительность, эндемичные и фоновые виды 

животных. Палеоарктическая область (границы, физико-географическая характеристика, 

растительность, эндемичные и фоновые виды. Экологическое и генетическое 

разнообразие биосферы как важнейший ресурс. Ценность разнообразия. Охраняемые 

заповедные территории и акватории. Программы биогеографических исследований. 

Общие представления об основных зональных биомах Земли. Варианты изменения 

зональных биомов в связи со степенью континентальности климата и распределением 

материковых масс северного и южного полушарий. Основные климатические группы 

наземных экосистем и их биоценозыю Вечнозеленые тропические и экваториальные леса. 

Дождезеленые тропические леса и саванновые редколесья. Субтропические и умеренно 

теплые жестколистные, хвойные, лавролистные леса и кустарники. Тропические, 

субтропические и умеренно широтные пустыни, полупустыни и колючие ксерофитные 

заросли. Травянистые сообщества степей, прерий и пампы. Широколистные и смешанные 



96 
 

леса умеренных широт. Хвойные и мелколиственные бореальные леса. Тундры и 

приполярные пустоши. Высокогорья 
 

РАЗДЕЛ 4.  БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ БИОМОВ 

СУШИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Биомы летне-зеленых (широколиственных и мелколиственных), смешанных (хвойно-
широколиственных, хвойно-мелколиственных) лесов. Биомы степей, прерий, пампы. 

Биомы пустынь. Биомы влажных субтропических лавровых и жестколистных лесов и 

кустарниковых группировок. Биомы сухих субтропических вечнозеленых жестколистных 

лесов. Тундровые биомы Евразии, Северной Америки и их аналоги южного полушария.  
 

1.29. Геохимия окружающей среды 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у студентов системного 

подхода к химическому составу Земли; распространенности и закономерностях 

распределения химических элементов в различных геосферах, законах поведения, 

сочетания и миграции (концентрирования и рассеяния) элементов; понимании химических 

процессов, протекающих в окружающей среде при ее загрязнении, и умении дать оценку 

состояния окружающей среды и прогноза ее негативных изменений в условиях 

существующих и планируемых антропогенных воздействий.. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1.Сформировать знания о химическом составе компонентов окружающей среды: литосферы, 

атмосферы, континентальной и морской воды, почвы и рассмотреть эндогенные и экзогенные 

процессы, протекающие в природной среде.  
2. Рассмотреть биогеохимические циклы, определяющие круговорот веществ в природе, процессы 

миграции, приводящие к концентрированию и рассеянию химических элементов, в том числе в 

условиях антропогенной нагрузки. 
3. Овладеть способами сбора, анализа и интерпретации информации о наиболее существенных 

загрязнителях среды и рассмотреть химическое поведение загрязнителей и их воздействие на 

окружающую среду и человека. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2 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 
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----- 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования 

Знать: 
Демонстрирует базовые 

знания фундаментальных 

разделов наук о Земле 
 
Уметь: 
решать профессиональные 

задачи в области экологии и 

природопользования и 

выполнять работы эколого-
географической 

направленности на основе 

базовых знаний 

фундаментальных разделов 

наук о Земле, 

естественнонаучного и 

математического циклов 
 
Владеть:  
базовыми знаниями в области 

естественнонаучных и 

математических наук при 

решении задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов 

и анализа 

физических явлений 

для решения задач в 

области экологии и 

природопользования 

ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания 

химии при 

проведении химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования 

ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности  

ОПК2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

Знать: теорию и 

методологию наук об 

окружающей среде, 

теоретические основы 

геохимии окружающей 

среды 
 
Уметь: применять знания 

теории и методологии наук об 

окружающей среде в научно-
исследовательской и 

практической деятельности, 

на основе теоретических 

знаний предлагать способы и 



98 
 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования. 

выбирать методы решения 

экологических задач в сфере 

экологии и 

природопользования; 

отбирать образцы для 

экогеохимических 

исследований, выбирать 

методы и объекты для 

геохимических 

исследований; решать 

экогеохимические 

прикладные задачи; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученную информацию; 

  ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

подходами наук в 

области экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов. 

Владеть: знаниями и 

подходами наук в области 

экологии и 

природопользования для 

планирования и реализации 

деятельности по 

предотвращению негативного 

воздействия на окружающую 

среду, охране природы, 

рациональному 

использованию природных 

ресурсов; 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Основы геохимии окружающей среды (ОС) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
История геохимии. Геохимические знания, полученные химиками и минералогами 

прошлых веков. Открытие химических элементов. В.И. Вернадский и В.М. Гольдшмидт - 
основатели современной геохимии. Изменения в представлениях об окружающем мире, 

позволившие сформировать геохимию как самостоятельную науку в XX в. Определение 

геохимии как естественной истории химических элементов на Земле и в космосе. 

Взаимосвязь геологии, физики, химии и экологии. История геохимии. Методологические 

аспекты геохимии окружающей среды. 
Методы геохимического опробования. Метрологические параметры аналитических 

методов. Статистические методы обработки результатов опробования. 
Теория звездного ядерного синтеза. Относительная распространенность элементов 

в солнечной атмосфере. Формирование протопланет. Типы метеоритов, хондриты и 

ахондриты. Углистые хондриты - вероятное недифференцированное вещество солнечной 

системы. Сравнительная планетология. Состав и строение Земли. Хондритовая модель, 

примитивная мантия. Распределение элементов между оболочками. Геохимические 

классификации элементов. 
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РАЗДЕЛ 2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Гидросфера, ее строение, типы природных вод. Основные факторы и процессы 

формирования химического состава, определяющие разнообразие природных вод. Роль 

процессов с участием живых организмов. Формирование солевой массы океана. 

Фундаментальные закономерности, определяющие содержание главных ионов, биогенных 

элементов, растворенных газов природных вод и органического вещества. Температурная 

и кислородная стратификация. Классификация природных вод. Состав, формы 

нахождения элементов. Потоки и время пребывания в океане натрия и других 

компонентов. Геохимия вод континентов. Генетические типы поверхностных и 

подземных вод, их состав. Процессы, формирующие состав подземных вод. 

Происхождение гидросферы. Эволюция ее состава в геологической истории. 
Происхождение и эволюция атмосферы. Роль биологических процессов. Состав и 

строение атмосферы.  
Стратификация атмосферы, химический состав, источники газов. Постоянные и 

переменные компоненты. Время пребывания различных компонентов. Парниковые газы. 

Фотохимический смог. Озоновый слой. 
Образование и разрушение озона. Формирование кислотных выпадений  
Процессы дифференциации вещества в ходе литогенеза Земли. Взаимосвязь 

эволюции осадкообразования и эволюции живого и его влияния на литогенез. 

Возникновение и эволюция почвенного покрова. Типы литогенеза. 
Физико-химические факторы литогенеза (температура, давление, состав вод и 

атмосферы, окислительно-восстановительные условия, кислотность, роль живого 

вещества). Эволюция факторов и типов осадкообразования в истории Земли. Особенности 

морского осадконакопления.  
Геохимическая классификация осадочных образований. Диагенез осадков, 

метагенез. 
Поведение элементов в ходе выветривания. Геохимические типы осадочных 

месторождений и месторождений зон выветривания. Фазовый, механический, элементный 

состав; химический состав минеральной и органической составляющей твердой фазы 

почв. Поглотительная способность почв, селективность поглощения обменных катионов. 

Геохимические показатели, определяющие экологические свойства почв. 
 

РАЗДЕЛ 3. МИГРАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Среда миграции, ионный потенциал, электроотрицательность, коллоидные 

растворы, положительные и отрицательные коллоиды, факторы миграции, виды 

миграции, особенности различных видов миграции. 
Понятие геохимического барьера, аэродинамический, гидродинамический, 

фильтрационный барьеры; макро-, мезо- и микробарьеры; градиент и контрастность 

барьера, подвижные, неподвижные, двусторонние барьеры; окислительные, 

сероводородные, глеевые, щелочные, кислые, испарительные, сорбционные, 

термодинамические барьеры 
 

РАЗДЕЛ 4. ГЕОХИМИЧЕСКАЯ РОЛЬ И ОСНОВНЫЕ 

БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА. БИОГЕННЫЕ 

ЛАНДШАФТЫ. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Закон Вернадского (формулировка А.И. Перельмана, биологическая роль 

химических элементов, классификация химических элементов по их биологической роли 

в организме человека, эссенциальные элементы, синергизм и антагонизм ионов, 

характерные симптомы дефицита химических элементов в организме человека, 

токсичность химических элементов и ее количественная оценка, ксенобиотики, 

коэффициент деструкционной активности, концентрирование редких и рассеянных 

элементов в живом веществе. Биогеохимические провинции. Человек и окружающая 

биогеохимическая среда. Понятие о ноосфере. Биологическая роль макро- и 

микроэлементов, рассмотрение функций и особенностей метаболизма некоторых 

элементов (Ca, P, Mg, Si, Fe, Sr, Cu, Zn, Mn, Mo, Cd, Co, Se, I, F, Cr, As, B, Li). Типы 

эндемических заболеваний и причины их возникновения. Микроэлементозы растений и  

животных. 

Изучение циклов массообмена и распределение масс химических элементов в 

биосфере. Циклы элементов, поступивших в биосферу в результате дегазации мантии. 

Влияние живого вещества на геохимию кислорода и водорода в биосфере. Общие черты 

циклов и распределения масс дегазированных элементов. Циклы элементов, поступивших 

в биосферу в результате мобилизации из земной коры. Общие черты циклов и 

распределения масс выщелоченных элементов. Биологический и биохимический 

круговороты.  
Зональность биогеохимических процессов. Особенности биогеохимических циклов 

различных климатических зон. Биогеохимические особенности арктических и тундровых 

ландшафтов. Биогеохимические особенности зоны бореальных и суббореальных лесов. 

Биогеохимия зоны степей и пустынь. Биогеохимические особенности тропического пояса. 

Биогеохимия Мирового океана. Антропогенное влияние на глобальные и локальные 

биогеохимические циклы. Сравнительный анализ количественных показателей биомассы 

и продуктивности различных ландшафтов. Составление схем массообмена в экосистемах 

различных природных зон с указанием масс главных элементов. 
 

1.30. Гидрология 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Гидрология» заключается в формировании у студентов 

основ знаний об общих закономерностях распространения и режиме природных вод на 

Земле с последующим применением этих знаний в профессиональной деятельности и  

формирование практических навыков  гидрологических исследований и оценки качества 

водных объектов  с  последующим применением навыков в профессиональной сфере в 

области охраны окружающей среды.  

Задачи дисциплины (модуля): 

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

6. формирование представление о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«учение о гидросфере»; 

7. формирование представлений об экологической роли водных объектов, их 

загрязнении и нормативно-правовой  базе охраны гидросферы 

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

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК 1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, естественно-научного и математического 

циклов при решении задач в области экологии и природопользования в соответствии с 

учебным планом; ОПК-2 Способен использовать теоретические основы экологии, 

геоэкологии, природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в 

профессиональной деятельности 
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 

Математическая и 

естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования.  

ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов 

и анализа 

физических явлений 

для решения задач в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания 

химии при 

проведении химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования. 
ОПК-1.5 Использует 

знания 

Знать: 
теоретические 

основы 

гидрологии 
 
Уметь: 
применять знания 

о 

гидрологическом 

режиме водного 

объекта в своей 

профессиональной 

деятельности 
 
Владеть:  
навыками 

составления 

водного баланса 

акваторий, карт 

водоразделов и 

гидрографических 

характеристик 



102 
 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле в области 

экологии и 

природопользования. 

Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования. 
ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

подходами наук в 

области экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов. 

Знать: 
Основные законы 

формирования 

природных вод, 

условия их 

залегания и 

перемещения на 

Земле 
Уметь: 
Прогнозировать 

изменения в 

качественном 

составе вод под 

влиянием 

антропогенной 

деятельности 
Владеть:  
знаниями 

рационального 

водопользования; 
 основами охраны 

окружающей 

среды 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ГИДРОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Место гидрологии в системе наук. Цель и задачи дисциплины, общее содержание. 

Химические и физические свойства воды. Классификация природных вод по 

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

микроэлементы, загрязняющие вещества в природных водах. Понятие о качестве воды. 

Физические свойства природных вод. Агрегатные состояния воды: жидкая вода водяной 
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пар, лед. Фазовые переходы. Тепловые свойства воды, ее теплоемкость и 

теплопроводность. Вязкость воды. Поверхностное натяжение. Круговорот воды: 

глобальный круговорот, его материковое и океаническое звенья; внутриматериковый 

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

РАЗДЕЛ 2.  ГИДРОЛОГИЯ ЛЕДНИКОВ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Типы ледников: покровные и горные. Образование и строение ледников. Питание и 

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

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

воды. Артезианские воды, артезианские бассейны. 
 

РАЗДЕЛ 3.  ГИДРОЛОГИЯ РЕК, ОЗЕР И МОРЕЙ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Типы рек. Водосбор и бассейн реки. Морфометрические характеристики бассейна 

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

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

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

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

гидробиологического режимов рек. Морфология и морфометрия озер. Водный баланс 

сточных и бессточных озер. Основные особенности гидрохимического и 

гидробиологического режима озер. Классификация озер по минерализации и солевому 

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

и их классификация. Основные морфометрические и гидрологические характеристики 

водохранилищ. Водный режим водохранилищ. Особенности гидрохимического и 

гидробиологического режима водохранилищ. Заиление и занесение водохранилищ. 
Мировой океан и его части. Классификация морей. Водный баланс и водообмен океанов и 

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

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

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

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

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

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

Мировом океане. Уровень океанов и морей. Сейши, цунами, штормовые нагоны.  
 
РАЗДЕЛ 4.  ОХРАНА И ЗАЩИТА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Природные ресурсы Мирового океана, их использование и охрана. Охрана 

биологических ресурсов Мирового океана, основные источники загрязнения морей и 

океанов. Международная конвенция по предотвращению загрязнения Мирового океана. 

Защита вод внутренних морей России от загрязнения.  
 

1.31. Социальная экология 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Социальная экология» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основах социальной экологии – законах 

взаимодействия природы и общества и практических навыков социально – экологической 
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деятельности для выполнения организационно-управленческих и культурно-
просветительских задач с последующим применением в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Освоение базовых теоретических понятий и методологии социальной 

экологии;  
2. Обобщение теоретических знаний о взаимодействии и взаимозависимости 

природы и общества для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества; 
3. Обобщение знаний о социально-экологических рисках, экологических 

кризисах, катастрофах и роли человеческого фактора в их возникновении, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных экологических ситуаций в ходе военных 

конфликтов для формирования способности принимать решения в профессиональной 

деятельности. 
4. Приобретение компетенций по решению задач научно-исследовательской и 

практической деятельности, на основе теоретических знаний в области социальной 

экологии 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2 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 

Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии 

экологии, геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого развития 

и наук об окружающей 

среде в научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач в 

сфере экологии и 

природопользования 

Знать: основные 

положения социальной 

экологии, взаимосвязь и 

тенденции развития 

природы и общества, 

особенности 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду и 

возможности 

уменьшения 

негативного 

антропогенного 

воздействия на природу. 
 
Уметь: проводить отбор 

способов и методов 

решения антропогенно 

обусловленных 

экологических проблем 
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ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и подходами 

наук в области 

экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов 

на основе знаний в 

сфере социальной 

экологии. 
 
Владеть навыками 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности в сфере 

социальной экологии 

для решения социально-
экологических задач в 

профессиональной 

деятельности.  

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ КАК НАУКА О ГАРМОНИЗАЦИИ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ПРИРОДОЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная экология как наука; методология, методы и методики социально - 
экологических исследований; экологические аспекты эволюции цивилизаций: каменный 

век, неолитическая революция, раннерабовладельческая, античная, феодальная, 

индустриальная, постиндустриальная цивилизации; религии и проблемы социальной 

экологии. 
 

РАЗДЕЛ 2. РАЗНООБРАЗИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ В МИРЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Демографическая проблема. Урбанизация и её социально-экологические аспекты. 

Миграция, её формы, причины и следствия. Глобальный экологический кризис и его 

составляющие. Причины глобального экологического кризиса, его последствия и пути 

преодоления. Ресурсный кризис. Загрязение атмосферы, гидросферы, атмосферы и 

последствия этого явления. Уменьшение видового разнообразия. Политические решения 

как фактор и показатель социальной нестабильности и их экологические последствия. 

Тероризм как социо-экологическая проблема. Экологические проблемы армии и ВПК в 

мирное и военное время. Экологические причины и последствия освоения космоса и 

пионерное освоение северных территорий. 
 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-экологические проблемы РФ на федеральном уровне и пути их 

решения. Федеральные экологические и социально-экологические программы. 



106 
 

Региональные социально-экологические проблемы Российской Федерации (по субъектам 

Федерации). 
 

1.32. Математические методы в экологии и техносфере 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о математических методах в экологии и техносфере с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) в области 

˗ сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (код 40) 

˗ специалист по экологической безопасности (в промышленности) (код 40.117) 
 
Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представление о математических методах в экологии 
2. Сформировать умение самостоятельно осуществлять выбор и применение 

математического инструментария и программных средств. 
3. Сформировать навыки умения выбирать оптимальный вариант решения задач. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2, 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 

Математическая и 

естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов 

и анализа 

физических явлений 

 
Знать: базовые 

знания в области 

математики для 

обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования 
 
 
 
Уметь: применять 
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для решения задач в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания 

химии при 

проведении химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле в области 

экологии и 

природопользования 

базовые знания 

физических законов 

и анализа 

физических явлений 

для решения задач в 

области экологии и 

природопользования; 
применять базовые 

знания химии при 

проведении химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования  

Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

 
ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования. 
 
ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

подходами наук в 

области экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

 
Знать: 
теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования 
 
Уметь: применять 

знания и подходы 

наук в области 

экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 
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предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов.  

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов 

 

 ПК-5 Способен 

устанавливать 

причины и 

последствия 

аварийных выбросов 

и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

ПК-5.1 Выявляет и 

анализирует 

причины и 

источники 

аварийных выбросов 

и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 
 
ПК-5.2 Оценивает 

последствия 

аварийных выбросов 

и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

Знать: 
причины и 

последствия 

аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 
Уметь: 
устанавливать 

причины и 

последствия 

аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Особенности математических методов в экологических 

исследованиях.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности статистических методов и моделей в экологических исследованиях. 

Первичная обработка данных в экологии. Основные проблемы, возникающие на этапе 

обработки количественной информации. Проверка данных. Ошибки в данных, их природа 

и устранение. Точечные оценки параметров распределений чаще всего оцениваемые в 

экологических задачах. Требования к оценке. Точечные оценки математического 

ожидания и дисперсии. Доверительные интервалы для среднего, дисперсии и доли.  

Интервальные оценки параметров выборочных совокупностей. Оценка достоверности 

различий между результатами измерений и фиксированной величиной с помощью 

доверительного интервала (сравнение с ПДК, ПДУ). 

Общие принципы проверки гипотез. Основная и альтернативная гипотезы. Ошибки 

первого и второго рода. Уровень значимости. Мощность критерия. Статистический 

критерий. Критическая область. Этапы проверки гипотез. Проверка гипотез о равенстве 

дисперсий. Проверка гипотез о равенстве средних. Случаи больших и малых выборок. 

Случаи независимых и зависимых выборок. Проверка гипотез о величине среднего 

значения. 
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Применение критерия «хи-квадрат» к проверке гипотезы о нормальном 

распределении, независимости признаков и к проверке гипотезы об однородности 

выборок. Таблицы сопряженности признаков. Значение проверки однородности выборок в 

экологических исследованиях. 
 

РАЗДЕЛ 2. Корреляционно-регрессионный анализ в экологии и техносфере  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Элементы корреляционного анализа. Числовые характеристики двумерных совокупностей. 

Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Таблицы наблюдений. Оценка числовых 

характеристик. Проверка гипотезы о значимости коэффициента корреляции. Роль корреляций при 

обработке многомерных данных. Применение корреляционного анализа как средства 

первоначального обзора данных в экологии.  
Элементы регрессионного анализа. Функция регрессии. Метод наименьших квадратов.  

Выборочная линейная регрессия. Доверительный интервал для линейного уравнения регрессии: 

основные предположения и метод построения. 
Нелинейная корреляционная зависимость двух переменных. Однофакторная нелинейная 

регрессия 
Квадратичная регрессия. Нелинейные функции регрессии, приводимые к линейным. Оценка 

качества нелинейной модели. Коэффициент детерминации. Выбор модели.  
Кривая «доза-реакция» в задаче оценки экологического риска. Предположения, лежащие в 

основе регрессии, и последствия их нарушения в реальных экологических задачах. 

 

1.33. Почвоведение 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у студентов 

систематизированных знаний в области почвоведения как фундаментальной науки о 

самостоятельном природном теле, одном из компонентов биосферы – почве  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать у студентов знания о составе и свойствах почвы как 

самостоятельного природного тела;  

2. Познакомить студентов с особенностями почв основных типов и их 

распространения по территории суши Земли; 

3. Показать экологические функции почвы в биосфере и экосистемах Земли 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2 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 

----- ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и анализа 

данных в области 

экологии и 

природопользования 
ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов и 

анализа физических 

явлений для решения 

задач в области 

экологии и 

природопользования 
ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания химии 

при проведении 

химико-аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования 

ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о Земле 

в области экологии и 

природопользования 

Знать: 
Демонстрирует базовые 

знания фундаментальных 

разделов наук о Земле 
 
Уметь: 
решать профессиональные 

задачи в области экологии и 

природопользования и 

выполнять работы эколого-
географической 

направленности на основе 

базовых знаний 

фундаментальных разделов 

наук о Земле, 

естественнонаучного и 

математического циклов 
 
Владеть:  

базовыми знаниями в 

области 

естественнонаучных и 

математических наук при 

решении задач в области 

экологии и 

природопользования 
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ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого развития 

и наук об окружающей 

среде в научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач в 

сфере экологии и 

природопользования 

ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и подходами 

наук в области 

экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов 

Знать: теорию и 

методологию наук об 

окружающей среде, 

теоретические основы 

почвоведения 
 
Уметь: применять знания 

теории и методологии наук 

об окружающей среде в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности, 

на основе теоретических 

знаний предлагать способы 

и выбирать методы решения 

экологических задач в сфере 

экологии и 

природопользования; 

отбирать образцы для 

эколого-почвенных 

исследований, выбирать 

методы и объекты для 

почвенных исследований; 

решать прикладные задачи 

в области почвоведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученную информацию; 
 
Владеть: знаниями и 

подходами наук в области 

экологии и 

природопользования для 

планирования и реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного воздействия на 

окружающую среду, охране 

природы, рациональному 

использованию природных 

ресурсов; 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ФАКТОРЫ И СУЩНОСТЬ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Почва, почвоведение, биокосное тело, четырехфазная система, генетическое 

почвоведение, уровни организации почвы, педосфера. Понятие о почве как о 

самостоятельном естественноисторическом теле. Современное определение почвы. 

Экологические функции почв. Предмет и методология почвоведения. Понятие о 

почвоведение как естественной, общебиологической науке. Методология почвоведения. 

Связь почвоведения с другими науками. Основоположники почвоведения. Главные 

направления и разделы почвоведения. Предмет, объект и методы почвоведения. История 

почвоведения. Уровни организации почвы. Связь почвоведения с другими науками. 
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Образование и строение земной коры. Химический состав земной коры. Минералы. 

Горные породы. Выветривание. Выветривание горных пород. Физическое, химическое и 

биологическое выветривание. Стадийность выветривания (по Б.Б. Полынову). Типы 

выветривания (гипергенеза). Кора выветривания. Характеристика полного профиля коры 

выветривания. Классификация кор выветривания. Строение кор выветривания. 

Почвообразующие породы. Геологическая деятельность рек. Водная эрозия. 

Геологическая деятельность ветра. Геологическая деятельность ледников. Геологическая 

деятельность подземных вод. Геологическая деятельность морей. 
Понятие о почвообразовательном процессе. Общая схема, стадийность 

почвообразовательного процесса. Эволюция почв. Моно- и полигенетичность, реликтовые 

черты почв. Цикличность почвообразовательного процесса. Элементарные почвенные 

процессы: торфообразование, оподзоливание (подзолистый), оглеение (глеевый), 

лессиваж, дерновый, окарбоначивание (карбонизация), загипсовывание 

(гипсообразование). Факторы и сущность почвообразования. Понятие о факторах 

почвообразования. Учение В.В. Докучаева о факторах и условиях почвообразования и их 

взаимодействии. Климат как фактор почвообразования. Радиационный баланс и 

термические пояса. Радиационный индекс сухости. Коэффициент увлажнения территории. 

Микроклимат почвы. Роль биологического фактора в процессе почвообразования. Роль 

различных групп растительных формаций живых организмов в процессах 

почвообразования. Роль почвообразующей породы в почвообразовании. Влияние 

гранулометрического, минералогического и химического состава почвообразующей 

породы на состав и свойства почвы, Литогенная дивергенция почвообразования. Роль 

рельефа в почвообразовании. Роль типов рельефа в процессах почвообразования. Группы 

почв по рядам увлажнения. Понятие о почвенной катене. Возраст почвы. Абсолютный и 

относительный возраст почвы. Роль хозяйственной деятельности человека в 

почвообразовании.  
 

РАЗДЕЛ 2. СОСТАВ ПОЧВЫ 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Минералогический состав почв. Гранулометрический (механический) состав 

материнских горных пород. Классификации механических элементов, принятые в 

почвоведении. Коллоидная фракция механических элементов. Ил. Пыль мелкая. Пыль 

средняя. Пыль крупная. Песчаная фракция. Гравий. Камни. Физические свойства 

механических фракций. Химический состав механических фракций. Классификация 

рыхлых горных пород и почв по механическому составу (по Н. А. Качинскому). Полевой 

способ определения механического состава.  
Экологическая роль гранулометрического состава почвы. 
Источники органического вещества почвы. Подстилкообразование. Образование лесной 

подстилки. Виды лесной подстилки. Роль разных групп организмов в процессах 

трансформации органического вещества в почве. Состав органических остатков 

(неспецифические органические вещества). Гипотезы образования гумусовых веществ. 

Образование специфических органических веществ в почве (гумусообразование). Схема 

процесса гумусообразования в почве. Географические закономерности 

гумусообразования. Характеристика и свойства органического вещества почвы 

специфической природы, гумусового вещества. Основные свойства гумуса и связанные с 

ним воздействия на почву. Экологическая роль гумуса. Влияние гумусовых веществ на 

общепланетарный запас углерода. Органоминеральные соединения. Показатели гумусного 

состояния почвы. 
Почвенные коллоиды. Строение и состав почвенных коллоидов. Понятие о 

коллоидных растворах. Коагуляция и пептизация коллоидов. Поглотительная способность 

почв. Виды поглотительной способности. Механическая поглотительная способность. 

Физическая поглотительная способность почв. Физико-химическая или обменная 

поглотительная способность почв. Ёмкость поглощения почв, сумма поглощенных 
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оснований и степень насыщенности почв основаниями. Химическая поглотительная 

способность. Биологическая поглотительная способность почв. Кислотность почвы. 

Актуальная кислотность. Классификация реакции почвенного раствора по величине рН. 

Потенциальная кислотность. Обменная кислотность. Известкование кислых почв. 

Щелочность почв. Буферная способность почв. 
 

РАЗДЕЛ 3. СВОЙСТВА И РЕЖИМЫ ПОЧВ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общие физические свойства: плотность твердой фазы, плотность сложения, 

категории и характеристики порозности почвы, удельная поверхность почв; плотность 

агрегата почвы. Физико-механические свойства почв: пластичность, липкость, усадка, 

набухание, связность, твердость, сопротивление при обработке. Физическая спелость 

почвы. Влияние физико-механических свойств почвы на развитие растений и на 

производственную деятельность. Почвенный воздух и воздушные свойства почвы. Формы 

почвенного воздуха. Состав почвенного воздуха. Взаимодействие почвенного воздуха с 

твердой и жидкой фазами почв. Газообмен между почвой и атмосферой. Воздушные 

свойства почвы. Значение аэрации для почвенных процессов и жизни растений. 

Воздушный режим почв. 
Водные свойства почвы. Значение почвенной влаги для жизни растений. Категории 

(формы) и состояния почвенной воды. Водные свойства почвы: водоудерживающая 

способность, влагоемкость, водопроницаемость почвы. Почвенно-гидрологические 

константы. Водный дефицит растений. Водоподъемная способность почвы. Потенциал 

почвенной воды. Сосущая сила почвы. Общая характеристика водных свойств почв и 

грунтов. Доступность почвенной воды для растений. Водный режим почв. Водный баланс 

почвы: поступление влаги в почву; расход влаги из почвы (поверхностный сток, 

почвенный и грунтовый сток, испарение и десукция). Передвижение влаги в почве. Типы 

водного режима: промывной, непромывной, выпотной, мерзлотный. Факторы, 

определяющие тип водного режима почв. 
Понятие о структуре почвы. Агрономическое значение почвы. Факторы 

образования структуры почвы. Причины разрушения структуры. Водопрочность 

почвенной структуры. Структурный состав различных типов почв. Влияние структуры на 

свойства почвы. Отношение структурных агрегатов к воздействию воды. Процессы 

структурообразования. Роль биологических процессов в структурообразовании. Влияние 

структуры на плодородие почвы. 
Понятие о плодородии почв. Виды почвенного плодородия. Естественное 

плодородие. Потенциальное плодородие. Искусственное плодородие. Оценка качества 

почв по их свойствам и плодородию. Меры по повышению плодородия почв.  
Морфологические приэнаки как отражение процессов, протекающих в почвах. 

Морфологические признаки почв. Цвет почвы. Механическим составом. Структурность. 

Структура. Сложение. Включения. Новообразования. Влажность. Характер перехода 

одного горизонта в другой. Понятие о почвенных горизонтах. Образование почвенных 

горизонтов, их отличие от литологических слоев. Систематика почвенных горизонтов. 

Понятие о почвенном профиле. Систематика почвенных профилей по характеру 

соотношения генетических горизонтов. Типы строения почвенного профиля. Простое 

строение (примитивный, неполноразвитый, нормальный, слабодифференцированный, 

нарушенный профили). Распределение вещества в почвенном профиле. Типы 

распределения веществ в профиле почв: аккумулятивный, элювиальный, элювиально-
иллювиальный, грунтово-аккумулятивный, недифференцированный.  

 
РАЗДЕЛ 4. ГЛАВНЕЙШИЕ ТИПЫ ПОЧВ. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие о систематике почв. Задачи и методологические основы систематики почв. 

Разделы систематики почв. Таксономия почв. Понятие о таксономических единицах. Тип 

почв – основная таксономическая единица систематики почв. Таксономические единицы 

подтипового уровня: подтип, род, вид, подвид, разновидность, разряд. Таксономические 

единицы зарубежных почвенных классификаций. Номенклатура почв. Русская школа 

номенклатуры почв. Номенклатура почв зарубежных почвенных классификаций. 

Международная номенклатура почв. Диагностика почв. Принципы диагностики почв. 

Диагностические признаки почв.  Диагностические горизонты. Понятие о 

диагностических горизонтах. Диагностические горизонты «Классификации и диагностики 

почв России»: гумусовые и органогенные горизонты; элювиальные горизонты; срединные 

горизонты; гидрогенные горизонты; галоморфные горизонты. Диагностические горизонты 

Международной реферативной базы почв. Классификация почв. Разные подходы к 

классификации почв. Принципы построения почвенных классификаций. Общие и 

прикладные классификации почв. Русская школа классификации почв. Схемы В.В. 

Докучаева, Н.М. Сибирцева. Классификация почв России. Почвенная таксономия США. 

Мировая реферативная база почвенных ресурсов. 

Постлитогенные почвы. Маломощные почвы со слаборазвитым профилем: 

слаборазвитые, литоземы, органо-аккумулятивные. Проявление первичного 

почвообразования на земной поверхности. Роль микроорганизмов и низших растений в 

первичном почвообразовании. Распространение и свойства слаборазвитых почв. 

Особенности первичного почвообразования на разных горных породах. Слаборазвитые 

каменистые, песчаные, суглинистые и глинистые почвы. Серогумусовые почвы. 

Темногумусовые почвы. Перегнойные почвы. Криогенные почвы: криоземы, 

криометаморфические, криотурбированные. Криогенез и его проявление в 

почвообразовании. Особенности почвообразования в условиях многолетней и длительной 

сезонной мерзлоты. Криотурбации. Особенности выветривания, биологического 

круговорота веществ, режимов почвообразования. Распространение криогенных почв. 

Особенности криогенных почв. Гидроморфные почвы: глеевые и гидрометаморфические. 

Понятие о гидрометаморфизме почв. Возникновение гидроморфизма. Оглеение почв. 

Глей, его виды и проявление в разных почвах. Грунтовое, внутрипочвенное и 

поверхностное избыточное увлажнение почв; кратковременное, сезонное и постоянное 

переувлажнение почв.  Окислительно-восстановительная обстановка в гидроморфных 

почвах. Распространение гидроморфных почв. Общие признаки и свойства гидроморфных 

почв. Альфегумусовые почвы. Подбуры. Распространение, условия почвообразования, 

водный и тепловой режимы, диагностика, свойства, генезис, хозяйственное 

использование. Подзолы. Распространение, условия почвообразования, водный и 

тепловой режимы, особенности биологического круговорота веществ, диагностика, 

свойства, генезис, особенности сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

использования. Текстурно-дифференцированные почвы. Подзолистые почвы. 

Распространение, условия почвообразования, водный и тепловой режимы, особенности 

биологического круговорота веществ, систематика, диагностика, свойства. 

Подзолообразование, история его изучения, современные взгляды. Особенности 

сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования подзолистых почв. Серые 

почвы. Распространение, условия почвообразования, водный и тепловой режимы, 

особенности биологического круговорота веществ, систематика, диагностика, свойства, 

генезис, особенности сельскохозяйственного использования. Солоди. Распространение, 

условия почвообразование, систематика, диагностика, свойства, генезис, использование и 

мелиорация. Понятие об солоделых почвах.Структурно-метаморфические почвы. 

Буроземы. Распространение, условия почвообразования, водный и тепловой режимы, 

особенности биологического круговорота веществ, систематика, диагностика, свойства, 

генезис, особенности сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования. 
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Коричневые почвы. Распространение, условия почвообразования, тепловой и водный 

режимы, особенности биологического круговорота веществ, систематика, диагностика, 

свойства, генезис, особенности сельскохозяйственного использования. Аккумулятивно-
гумусовые почвы. Черноземы. Типы черноземов: черноземы глинисто-иллювиальные, 

черноземы, черноземы текстурно-карбонатные. Темные слитые почвы. Распространение, 

условия почвообразования, водный и тепловой режимы, особенности биологического 

круговорота веществ, диагностика, свойства, генезис, особенности сельскохозяйственного 

использования. Черноземовидные почвы. Галоморфные (засоленные) почвы. 

Происхождение и аккумуляция солей в почвах. Распространение и провинции 

соленакопления. Засоление почв. Систематика засоленных почв по степени и типу 

засоления. Солончаки, солончаковатые и солончаковые почвы. Солончаки. 

Распространение и условия образования, особенности биологического круговорота 

веществ и геохимии, особенности водного режима. Систематика, диагностика, свойства, 

генезис солончаков. Солончаки гидроморфные и автоморфные.  Особенности 

сельскохозяйственного использования и мелиорации. Вторичное засоление  почв при 

орошении и борьба с ним. Щелочно-глинисто-дифференцированные почвы. Солонцы. 

Распространение, условия почвообразования, систематика, диагностика, свойства, 
генезис, использование и мелиорация. Солонцы автоморфные, полугидроморфные и 

гидроморфные. Аккумулятивно-карбонатные малогумусовые почвы. Каштановые почвы. 

Распространение, условия почвообразования, тепловой и водный режимы, особенности 

биологического круговорота веществ, систематика, диагностика, свойства, генезис, 

особенности сельскохозяйственного использования. Бурые почвы (бурые аридные). 

Распространение, условия почвообразования, тепловой и водный режимы, особенности 

биологического круговорота веществ, систематика, диагностика, свойства, генезис, 

особенности сельскохозяйственного использования. Серо-бурые почвы. Типы пустынь, их 

распространение, ландшафтные особенности. Распространение серо-бурых почв, условия 

почвообразования, тепловой и водный режимы, особенности биологического круговорота 

веществ, систематика, диагностика, свойства, генезис, особенности 

сельскохозяйственного использования. Сероземы. Распространение, условия 

почвообразования, тепловой и водный режимы, особенности биологического круговорота 

веществ, систематика, диагностика, свойства, генезис, особенности 

сельскохозяйственного использования. Орошаемые сероземы. Ферсиаллитные и 

ферраллитные почвы. Желтоземы, подзолисто-желтоземные почвы, красно-бурые почвы 

саванн. Распространение, условия почвообразования, тепловой и водный режимы, 

особенности биологического круговорота веществ, систематика, диагностика, свойства, 

генезис, особенности сельскохозяйственного использования. Красноземы. 

Распространение, условия почвообразования, тепловой и водный режимы, особенности 

биологического круговорота веществ, систематика, диагностика, свойства, генезис, 

особенности сельскохозяйственного использования. Синлитогенные почвы. 

Аллювиальные почвы. Особенности почвообразования в поймах: гидрологический режим, 

отложение аллювия в разных частях поймы. Дифференциация условий почвообразования 

в поймах. Систематика аллювиальных почв и ее связь с дифференциацией поймы. Почвы 

прирусловой поймы – аллювиальные серогумусовые, аллювиальные темногумусовые. 

Почвы центральной поймы – аллювиальные серогумусовые глеевые, аллювиальные 

темногумусовые глеевые (гидрометаморфические). Почвы притеррасной поймы – 
аллювиальные перегнойно-глеевые, аллювиальные торфяно-глеевые. Диагностика, 

генезис, свойства, особенности сельскохозяйственного использования аллювиальных 

почв. Особенности аллювиальных почв в разных природных зонах. Вулканические почвы. 

Распространение вулканических почв. Особенности почвообразования на 

пирокластических породах. Особенности строения, состава и свойств вулканических почв. 

Особенности сельскохозяйственного использования вулканических почв. Органогенные 

почвы. Разнообразие почв с органогенным (торфяным) горизонтом. Торфяные почвы. 

Распространение болот в разных природных зонах. Происхождение болот и их типы. 
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Гидрологическая роль болот. Заболачивание почв. Верховые и низинные болота. 

Особенности биологического круговорота веществ в болотах разных типов. 

Торфообразование и торфонакопление в болотах разных типов. Торфяные олиготрофные 

(верховые) почвы. Торфяные эутрофные (низинные) почвы. Сухоторфяные почвы. 

Использование и мелиорация торфяных почв. 
Понятие устойчивого землепользования в отечественной и зарубежной науке и практике. 

Основные современные концепции в данной предметной области в связи с Мировыми 

Целями Устойчивого развития ООН (нейтральный баланс деградации земель, адаптация к 

климатическим изменениям, экосистемные услуги, экономика деградации почв и земель, 

и др.). Почвосберегающие технологии устойчивого землепользования – способы 

описания, классификаторы, существующие базы данных. Модели землепользования и 

роль почв в обеспечении устойчивости в различных секторах экономики. Индикаторы 

состояния почв и земель в целях глобального мониторинга устойчивого развития 
 

1.34. Экология человека 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Экология человека» является приобретение системных знаний 

о связях организма человека со средой обитания, факторах, влияющих на формирование 

адаптационных реакций и здоровье населения.  
 
Задачи дисциплины (модуля): 
⎯ изучить физиологические и психологические механизмы адаптации человека к 

окружающей среде;  
⎯ раскрыть биологические и социально-демографические аспекты экологии 

человека;  
⎯овладеть знаниями о влиянии условий проживания и экологических факторов 

разной природы на здоровье и работоспособность человека;  
⎯ привить экологическую культуру. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2 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 
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- 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования 

ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

подходами наук в 

области экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов 

Знать:  этапы развития 

экологии человека и 

становления её как 

комплексной науки; основы 

факториальной, 

популяционной экологии, 

главные современные 

экологические проблемы; 
-о международном 

сотрудничестве в области 

экологии человека; 
 
Уметь: устанавливать 

взаимосвязь между 

экологическим состоянием 

территории и факторами 

экологического риска. 
 
Владеть: навыком 

применять полученные 

знания для обоснования 

мероприятий по охране 

природы, 
и оценки последствий 

деятельности человека на 

природу. 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Определение дисциплины. Место экологии человека в системе наук. Гигиена и 

экология человека. Медицинская география. Цели и задачи экологии человека. 

Многообразие направлений в исследованиях по экологии человека. Методы исследования 

в гигиенической практике. Понятие о гигиеническом нормировании. Методическая основа 

экологии человека. Ведущие ученые. История развития предмета. Различные точки зрения 

на предмет экологии человека. 
 

Раздел 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА СО СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ. 
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Перечень изучаемых элементов содержания. Основные стадии адаптации к 

различным условиям природной среды. Адаптация к высокой температуре, адаптация к 

холоду, гравитации, действия ускорений, реакция организма на невесомость.  
 

РАЗДЕЛ 3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ПОПУЛЯЦИОННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Индивидуальное и популяционное здоровье и методы их оценки. Медико-

демографические показатели, естественное движение населения, показатели 

заболеваемости (различные);  
Показатели инвалидности (различные), физического развития населения. Здоровье 

населения урбанизированных территорий.  Экологические аспекты заболеваний. 

Основные природно-эндемичные заболевания и меры их профилактики. 
Методы оценки влияния загрязнения окружающей среды на здоровье населения. 

 

1.35. Геоэкология 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у студентов знаний о Земле 

как сложной экологической системе; о взаимодействии на Земле сил неживой природы, 

сил живого вещества и третьей силы – человеческой цивилизации, сведение к минимуму 

негативных последствий разнообразной эксплуатации природы человеческим обществом.  
Задачи дисциплины (модуля): 
1.Познакомить студентов с основными закономерностями структурно-

функциональной организации, природной и антропогенной динамикой абиотических 

компонентов и факторов окружающей среды в связи с материально-энергетическим 

обеспечением жизни и человеческой цивилизации на Земле;  
2. Развить умение диагностирования и анализа причин и механизмов возникновения 

геоэкологических проблем и критического оценивания возможностей их решения с 

использованием современных технологий и технических средств; 
3.Познакомить студентов с методологическими подходами, критериями и моделями 

оценки экологического состояния объектов литосферы, гидросферы и атмосферы в 

соответствии с действующей в РФ нормативной базой. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2 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 

----- ОПК-1 Способен 
ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

Знать: 
Демонстрирует базовые 
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применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

области математики 

для обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов 

и анализа 

физических явлений 

для решения задач в 
области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания 

химии при 

проведении химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования 

ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле в области 

экологии и 

природопользования 

знания фундаментальных 

разделов наук о Земле 
 
Уметь: 
решать профессиональные 

задачи в области экологии и 

природопользования и 

выполнять работы эколого-
географической 

направленности на основе 

базовых знаний 

фундаментальных разделов 

наук о Земле, 

естественнонаучного и 

математического циклов 
 
Владеть:  

базовыми знаниями в области 

естественнонаучных и 

математических наук при 

решении задач в области 

экологии и 

природопользования 

 

 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

Знать: теорию и 

методологию наук об 

окружающей среде, 

теоретические основы 

геохимии окружающей 

среды 
 
Уметь: применять знания 

теории и методологии наук об 

окружающей среде в научно-
исследовательской и 

практической деятельности, 

на основе теоретических 

знаний предлагать способы и 

выбирать методы решения 

экологических задач в сфере 

экологии и 

природопользования; 

отбирать образцы для 

экогеохимических 
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экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования 

ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

подходами наук в 

области экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов 

исследований, выбирать 

методы и объекты для 

геохимических 

исследований; решать 

экогеохимические 

прикладные задачи; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученную информацию; 
 
Владеть: знаниями и 

подходами наук в области 

экологии и 

природопользования для 

планирования и реализации 

деятельности по 

предотвращению негативного 

воздействия на окружающую 

среду, охране природы, 

рациональному 

использованию природных 

ресурсов; 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Экосфера  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные понятия. Взаимозависимость экосферы и общества. Системный характер 

проблем геоэкологии. Краткая история развития геоэкологических взглядов. 
Геосферы и экосфера. Земля как планета. Геоэкологические следствия. 

Энергетические и вещественные особенности экосферы. Роль биоты в функционировании 

экосферы. Географическая зональность ландшафтов мира и ее эволюция. Социально-
экономические факторы экосферы. Основные группы факторов состояния экосферы. 

Население мира как геоэкологический фактор. Потребление природных ресурсов и 

геоэкологических услуг. Рост потребления. Природные ресурсы. Различия в уровнях 

потребления. Геоэкологическая роль технического прогресса. Геоэкологические аспекты 

внешнего долга государств и «свободной» торговли. Виды капитала и богатство стран. 

Рост и развитие. Необходимость изменения стратегии. 
Переходный период и его особенности. Несущая способность (потенциальная 

емкость) территории. Элементы стратегии выживания человечества. Понятие устойчивого 

развития. Индикаторы геоэкологического состояния и устойчивого развития. Понятие об 

экологической экономике. Управление состоянием окружающей среды на локальном 
уровне. 

Жизнь как структура в потоках веществ и энергии. Малый биологический и 

большой геологический круговороты веществ и энергии. Космическая (внешняя) и 

внутренняя энергия планеты как фактор ее динамики и поддержания жизни. Роль жизни в 

создании и эволюции геоэкологических условий на планете. Геополитическое положение, 

природные ресурсы и производственный потенциал России в сравнении с мировым 

уровнем. Водные ресурсы, лесные ресурсы, полезные ископаемые (нефть, газ, уголь, 

железные руды, цветные и благородные металлы), золотой запас и его динамика, 

население, культурный, научно-технический, военный потенциал, геоэкологические и 

геополитические проблемы и возможные сценарии их развития. 
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РАЗДЕЛ 2. ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные особенности атмосферы и климата Земли. Антропогенное изменение 

климата и его последствия. Парниковый эффект. Природные и социально-экономические 

последствия изменения климата. Стратегии, связанные с проблемой изменения климата. 
Деградация озонового слоя. Асидификация экосферы и кислотные осадки. Локальное 

загрязнение воздуха. 
Основные особенности гидросферы. Основные функции вод суши в экосфере. 

Геоэкологические аспекты водного хозяйства. Водные ресурсы и водообеспеченность. 

Регулирование речного стока. Переброски речного стока. Управление водопотреблением 

и водохозяйственный баланс. Геоэкологические особенности бессточных областей мира. 

Вопросы качества вод суши. Дефицит и деградация вод суши. Мировой океан. Влияние 

деятельности человека. Основные геоэкологические особенности океанов и морей. 

Деятельность человека, влияющая на состояние океанов и морей. Геоэкологические 

проблемы морских побережий и внутренних морей. 
Основные функции сферы почв (педосферы). Антропогенная деградация почв. 

Земельные ресурсы мира и их использование. Геоэкологические проблемы земледелия. 

Водная и ветровая эрозия почв. Геоэкологические последствия применения пестицидов. 

Уплотнение почвы. Геоэкологические проблемы орошения. Строение Земли и литосфера. 

Большой круговорот вещества и роль в нем человека. 
 

РАЗДЕЛ 3. БИОСФЕРА И ЛАНДШАФТЫ ЗЕМЛИ. ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ 

С ЧЕЛОВЕКОМ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Влияние деятельности человека. Основные особенности биосферы как одной из 

геосфер Земли. Особая роль и значение живого вещества в функционировании системы 

Земля. Антропогенное ухудшение состояния (деградация) биосферы; снижение 

естественной биологической продуктивности экосистем. 
Современные ландшафты - результат антропогенной трансформации естественных 

ландшафтов. Классификация современных ландшафтов мира, их распространение. 

Проблемы обезлесения: распространение, природные и социально-экономические 

факторы, стратегии, международное сотрудничество. Проблемы опустынивания: 

определение понятия, распространение, роль естественных и социально-экономических 

факторов, стратегия. Международная конвенция по борьбе с опустыниванием.  
Сохранение генетического разнообразия: состояние проблемы, приоритетные 

ландшафты и экосистемы, стратегии, международное сотрудничество. Программы 

«Всемирная стратегия охраны природы» и «В заботе о Земле». Национальные стратегии 

охраны природы. Международная конвенция по охране биологического разнообразия. 
 

РАЗДЕЛ 4. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДНО-
ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Четыре уровня природно-антропогенных нарушений. Ранжирование нарушения 

экосистем по глубине их необратимости. Тенденции урбанизации. Экологические 

проблемы урбанизации: техногенные биогеохимические аномалии, качество воздуха, 

водоснабжение и канализация, удаление и переработка отходов, использование земель. 

Структура производства и потребления энергии, ее изменения в прошлом и 

прогноз. Экологические проблемы различных видов производства и потребления энергии. 

Экологически чистые и возобновимые источники энергии. Геоэкологические аспекты 

разработки полезных ископаемых. Типы добычи полезных ископаемых в связи с 
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использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. Экологические 

проблемы функционирования промышленности. Типы промышленности в связи с 

использованием энергии, сырья и материалов и загрязнением окружающей среды 
Экологические последствия различных видов транспорта (авиационный, 

автомобильный, железнодорожный, водный, трубопроводный, ЛЭП). Стратегии 

сокращения затрат природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. 
Значение геосферы почв (педосферы) в функционировании системы Земля. 

Земельный фонд мира и его использование. Земельные ресурсы и продовольственные 

потребности населения мира. Потенциальное плодородие почв и ограничения. 
Экологические проблемы земледелия (водная и ветровая эрозия почв, засоление, 

заболачивание, интенсификация миграции химических соединений, усиление стока 

наносов, последствия применения удобрений и пестицидов, уплотнение почв): 

распространение, факторы, последствия, экономика, управление. Экологические 

проблемы животноводства и скотоводства. Экологически устойчивое и экологически 

чистое сельское хозяйство. 
 

1.36. Экологическое картографирование 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Экологическое картографирование» заключается в 

формировании у студентов базовых понятий картографии, изучении методов 

использования различных картографических произведений в экологических 

исследованиях с последующим применением навыков в профессиональной сфере в 

области охраны окружающей среды.  
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Овладение основными концепциями и принципами использования 

карт в целях создания новых картографических произведений.  
2. Овладение методами картографического изучения состояния 

окружающей среды. 
3. Приобретение навыков использования тематических карт при 

проведении экологических исследований и составления экологических карт. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2 Способен использовать теоретические 

основы экологии, геоэкологии, природопользования, охраны природы и наук об 

окружающей среде в профессиональной деятельности; ОПК-3 Способен применять 

базовые методы экологических исследований для решения задач профессиональной 

деятельности. 
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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Математическая и 

естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования. 
ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

подходами наук в 

области экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов. 

Знать: 
возможности 

применения 

картографических 

произведений в 

решении 

экологических задач 
 
Уметь: 
осуществлять подбор 

источников для 

картографирования, 

разрабатывать 

легенду карт и 

выбирать способы 

изображения 
 
Владеть:  
навыками анализа 

качественной и 

количественной 

информации, 

характеризующей 

состояние 

окружающей среды в 

картографическом 

виде. 

Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен 

применять базовые 

методы 

экологических 

исследований для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Использует 

основные методы 

отбора проб 

компонентов 

окружающей среды, 

стандартные 

измерительно-
аналитические 

приборы и 

оборудование для 

анализа проб и 

загрязняющих 

веществ. 

ОПК-3.2 Применяет 

Знать: 
методы составления 

тематических карт, 

правила их 

оформления, приемы 

использования 

геоизображений в 

научно-практических 

исследованиях 
 
Уметь: 
 выполнять 

составление карт на 

уровне авторских 

оригиналов, 

применять 
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методы полевых 

исследований для 

сбора экологической 

информации и 

данных. 

ОПК-3.3 Применяет 

картографические 

материалы, 

космические и 

аэрофотоснимки при 

проведении 

исследований и 

работ экологической 

направленности. 
ОПК-3.4 
Обрабатывает и 

систематизирует 

результаты полевых 

и лабораторных 

наблюдений и 

измерений для 

оценки и контроля 

состояния 

(компонентов) 

окружающей среды с 

использованием 

статистических 

методов 

картографические 

произведения в 

научных 

исследованиях 
 
Владеть:  
 навыком 

составления карт 

экологического 

содержания как 

результата своих 

научно-
исследовательских 

работ 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЛАНДШАФТНОГО 

КАРТОГРАФИРОВАНИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Содержание курса «Экологическое картографирование»; терминология и объекты. 

Экологическое и эколого-географическое картографирование. Объекты экологического 

картографирования (нативные – лесные, аграрные, лугово-пастбищные и др. ландшафты), 

способы картографических изображений – на бумажных носителях и в электронном виде. 
Экологические проблемы в ландшафтах РФ и их отображение на специальных 

(отраслевых) картах. Развитие экологического картографирования  в  России. Карта - как 

важный этап отражения экологической ситуации в ландшафтах Основные функции карт - моделей 

пространственно-временной динамики ландшафтов. Типы картографических основ: планы 

землеустройства, аэрофотоснимки, фотопланы с горизонталями, топографические карты; 

легенды к картам. «Чтение» топографической карты и ориентирование по ней. Масштабы 

карт; заложение и высота сечения рельефа. 
 
РАЗДЕЛ 2.  МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Природно-территориальные комплексы (ПТК) – как объекты картографирования. 

Ландшафтная основа экологических карт. Интегральные показатели оценки загрязнения 

компонентов ландшафтов экотоксикантами: санитарно-гигиенический и экологический 

подходы. Территориальная интерпретация эколого-географической информации. 
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Ландшафтная основа экологических карт. Показатели экологического картирования и их 

репрезентативность. Картографическая семантика в экологическом картографировании. 

Объекты экологического картирования и их локализация. Способы картографических 

изображений и их использование в экологическом картировании. 
 
РАЗДЕЛ 3.  СОДРЕЖАНИЕ И МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

КАРТ РАЗНОГО МАСШТАБА И СОДЕРЖАНИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Картографирование загрязнения атмосферы в пределах ландшафтов и бассейнов 

рек. Картографирование источников загрязнения атмосферы. Картографирование уровней 

загрязнения атмосферы. Экологическое картографирование загрязнения поверхностных 

вод. Загрязнение водоемов и источников водоснабжения для пищевых целей – 
картирование водохранилищ в форме локализованных диаграмм. Картографирование 

загрязнения почв и геодинамических процессов. Коллективное участие по оценке 

сельскохозяйственных обрабатываемых земель. Методика эколого-геохимической съемки. 

Особенности изучения загрязнения снежного покрова. «Кислотные дожди» - и их влияние 

на состояние почв, лесов и водоемов 
 
РАЗДЕЛ 4. ПРИКЛАДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Экологическое картографирование при обосновании инвестиций. 

Картографическое обеспечение и анализ инженерно-экологических изысканий. 

Географический анализ загрязнения. Общие представления о системе территориального 

проектирования (генсхемы, территориальные комплексные схемы охраны природы, 

оценки воздействия на окружающую среду. Картографирование загрязнения почв и 

других депонирующих сред. Картографирование геодинамических процессов и влияния 

техногенеза на рельеф. Комплексное экологическое картографирование естественных и 

условно естественных геосистем и системный анализ ситуаций в природных объектах. 
 

1.37. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

систематизированных знаний правовых основ природопользования и охраны окружающей 

среды с последующим применением в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Приобретение знания источников природоресурсного и природоохранного права. 
2. Рассмотрение публично-правового регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды в РФ. 
3. Изучение видов ответственности в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

 

----- 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере экологии, 

природопользования 

и охраны природы, 

нормами 

профессиональной 

этики 

 

ОПК-4.1 Применяет 

знания основ 

Федерального 

законодательства и 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в области 

охраны окружающей 

среды, экологии и 

природопользования 

в соответствии с 

поставленными 

задачами. 

ОПК-4.2 Имеет 

представление о 

системе 

государственного 

управления сферой 

природопользования, 

методах и формах 

правового 

регулирования 

охраны окружающей 

среды, с учетом 

норм 

профессиональной 

этики. 

Знать: 
источники природоресурсного 

и природоохранного права 
 
Уметь: 
применять требования 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации при 

решении задач в области 

охраны окружающей среды, 

экологии и 

природопользования 
 
Владеть:  
представлением о публично-
правовом регулировании 

природопользования и охраны 

окружающей среды в РФ 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1 Природоохранное законодательство 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Иерархия нормативных правовых актов.  
Виды источников природоохранного и природоресурсного права. 
Закон – правовая основа природопользования и охраны окружающей среды.  
Права физических и юридических лиц в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды.  
Реализация прав в сфере природопользования. 
Обеспечение исполнения обязанностей в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды.  
Понятие права собственности на природные ресурсы и объекты 
Формы собственности на природные ресурсы и объекты. 
Право общей собственности на природные ресурсы и объекты. 



127 
 

Приобретение и прекращение права собственности на природные ресурсы и 

объекты. 
Защита прав собственности. 
 

Раздел 2. Природопользование и охрана окружающей среды как объекты 

публично-правового регулирования 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Функции органов Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (Минприроды России): Рослесхоз, Росводресурсы, Роснедра, Росгидромет, 

Росгидромет. 
Функции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору.  
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России). 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр). 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(Росимущество). 
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России). 
Министерство сельского хозяйства России (Минсельхоз России). 
Принятие и исполнение административно-правовых актов. 
Применение норм права. Правоприменительный акт. 
Административный договор. Договоры компетенции, договоры о сотрудничестве, 

договоры о поступлении граждан на государственную службу. 
 

Раздел 3. Ответственность в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Социальная ответственность. Административная ответственность. Дисциплинарная 

ответственность. Уголовная ответственность. 
Понятие ущерба, реального ущерба, вреда, экологического вреда, убытка. Виды 

экологического вреда. Реальные и предполагаемые потери в окружающей среде. 

Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды. 
 

1.38. Эколого-технологическое проектирование 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Эколого-технологическое проектирование» 

заключается в обеспечении качественной подготовки конкурентоспособных специалистов 

современного рынка труда в области экологии и природопользования посредством 

самостоятельного анализа информации, необходимой для поэтапной успешной 

реализации проекта с учетом требований охраны труда; привитие студентам 

исследовательских навыков в процессе проведения практических исследований в рамках 

изучаемой дисциплины с последующим применением в профессиональной сфере в 

области охраны окружающей среды.  

Задачи дисциплины (модуля): 

9. Овладение методами биоиндикации и биотестирования; 
10. Формирование практических навыков по организации, планированию и 

осуществлению научных исследований, использованию различных инструментов 
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проведения экологических исследований на особо охраняемых природных 

территориях. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, естественно-научного и математического 

циклов при решении задач в области экологии и природопользования; ОПК-2 Способен 

использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, природопользования, охраны 

природы и наук об окружающей среде в профессиональной деятельности; ОПК-6 
Способен проектировать, представлять, защищать и распространять результаты своей 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 
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 

Математическая и 

естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования  

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования.  

ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов 

и анализа 

физических явлений 

для решения задач в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания 

химии при 

проведении химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

Знать: физические и 

химические законы и 

явления, основы 

биологии, наук о 

Земле. 

Уметь: применять 

базовые знания 

биологии, наук о 

Земле, физических и 

химических законов и 

явлений для решения 

задач в области 

экологии и 

природопользования. 

Владеть навыками 

применения базовых 

знаний биологии, наук 

о Земле, физических и 

химических законов и 

явлений для решения 

задач в области 

экологии и 

природопользования. 
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области экологии и 

природопользования. 
ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле в области 

экологии и 

природопользования. 

Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования. 
ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

подходами наук в 

области экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов. 

Знать: физические и 

химические законы и 

явления, основы 

биологии, наук о 

Земле Законы 

экологии, 

геоэкологии, охраны 

окружающей среды. 

Уметь: применять 

базовые знания 

биологии, наук о 

Земле, физических и 

химических законов и 

явлений для решения 

задач в области 

экологии и 

природопользования,  

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе теоретических 

знаний. 

Владеть методы 

решения 

экологических задач в 

сфере экологии и 

природопользования . 

Распространение 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

проектировать, 

представлять, 

защищать и 

распространять 

результаты своей 

ОПК-6.1 
Представляет 

результаты своей 

профессиональной и 

научно-
исследовательской 

Знать: формы 

отчётов, правила 

написания тезисов 

доклада, разработки 

презентации для 

представления 
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профессиональной и 

научно-
исследовательской 

деятельности 

деятельности в виде 

отчета по 

установленной 

форме. 
ОПК-6.2 
Представляет 

результаты работы в 

виде тезисов 

доклада, 

презентации на 

русском и/или 

иностранном языках 

в соответствии с 

нормами и 

правилами, 

принятыми в 

научном сообществе. 

результатов 

профессиональной и 

научно-
исследовательской 

деятельности. 

Уметь: представлять 

результаты работы в 

виде тезисов доклада, 

презентации на 

русском и/или 

иностранном языках в 

соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в научном 

сообществе. 

Владеть: навыками 

представления 

результатов работы в 

виде отчёта, тезисов 

доклада, презентации 

на русском и/или 

иностранном языках в 

соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в научном 

сообществе. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. БИОИНДИКАЦИЯ И БИОТЕСТИРОВАНИЕ. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Биоиндикация, биотестирование, биоиндикаторы (положительные и 

отрицательные, прямые и косвенные, специфические и неспецифические, частные и 

комплексные, аэрофотогеничны и ультрадеципиентные, панареальные, региональные, 

локальные), объект биоиндикации, чувствительность и достоверность биоиндикаторов, 
принципы применения биоиндикации, микроорганизмы как биоиндикаторы.  

 
РАЗДЕЛ 2.  ПРИМЕНЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И ФИТОИНДИКАТОРОВ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Биоиндикация, биотестирование, биоиндикаторы (положительные и 

отрицательные, прямые и косвенные, специфические и неспецифические, частные и 

комплексные, аэрофотогеничны и ультрадеципиентные, панареальные, региональные, 

локальные), объект биоиндикации, чувствительность и достоверность биоиндикаторов, 
принципы применения биоиндикации, микроорганизмы как биоиндикаторы. Растения как 

биоиндикаторы. Методы фитоиндикации 
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1.39. Природопользование 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении студентами теоретических 

знаний об основах использования природных ресурсов с учетом экономических, 

экологических, нормативно-правовых аспектов и практических навыков управления 

природопользованием с учетом региональных условий для последующего применения в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Овладение теоретическими основами рационального природопользования; 
2. Изучение механизмов управления природопользованием; 
3. Приобретение навыков оптимизации региональной системы природопользования на 

основе комплексного анализа. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-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 

 

----- 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач 

Знать: 
базовые понятия в сфере 

природопользования; виды и 

классификации природных 

ресурсов 
 
Уметь: 
выявлять соотношение 

природных, экономических и 

социальных факторов, 

определяющих специфику 

региональных систем 

природопользования 
 
Владеть:  
навыками применения 

теоретических знаний для 

анализа проблем 

современного 

природопользования на 
региональном уровне 
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в сфере экологии и 

природопользования 

ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

подходами наук в 

области экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере экологии, 

природопользования 

и охраны природы, 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-4.1 Применяет 

знания основ 

Федерального 

законодательства и 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в области 

охраны окружающей 

среды, экологии и 

природопользования 

в соответствии с 

поставленными 

задачами 

ОПК-4.2 Имеет 

представление о 

системе 

государственного 

управления сферой 

природопользования, 

методах и формах 

правового 

регулирования 

охраны окружающей 

среды, с учетом 

норм 

профессиональной 

этики 

Знать: 
основные административные, 

экономические и правовые 

механизмы управления 

природопользованием и 
особенности формирования 

современной экологической 

политики 
 
Уметь: 
применять требования 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации при 

решении задач по 

природопользованию  
 
Владеть:  
навыками поиска и анализа 

достоверной информации для 

оценки особенностей 

природопользования в 

регионах 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Природопользование как научная дисциплина. Основные понятия 

природопользования 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
История становления природопользования как вида хозяйственной деятельности и 

как научного направления. Место природопользования в современной системе наук о 

природе и обществе. Природопользование как междисциплинарное научное направление. 

Российская классическая школа природопользования. Современные отечественные 

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

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

В.С.Преображенского и других авторов в становлении методологии природопользования. 
Предмет и задачи Природопользования. Формы природопользования в России. 

Раздел 2. Природно-ресурсная база природопользования 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Природно-ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Учет 

природных ресурсов. Кадастры и реестры природных ресурсов. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Ресурсные циклы. Безотходные и малоотходные 

технологии. Принципы рационализации систем природопользования. Влияние 

использования природных ресурсов на биосферу. Основные проблемы, связанные с 

использованием невозобновляемых источников энергии. Снижение выбросов в 

энергетике. Возобновляемые источники энергии: преимущества и недостатки их 

использования 

Раздел 3 Государственное регулирование природопользования на основе 

наилучших доступных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Цель государственного регулирования на основе НДТ в РФ. Понятие наилучших 

доступных технологий. Критерии определения технологии к категории наилучшей 

доступной: международный и российский опыт. Объекты, относящиеся к областям 

применения НДТ. Информационно-технические справочники (ИТС) по наилучшим 

доступным технологиям: содержание, порядок разработки, пересмотр технологий НДТ. 

Экологический контроль в Российской Федерации. Государственный экологической 

контроль и надзор. Производственный экологический контроль на предприятии. 

Общественный экологический контроль. Основные механизмы управления 

природопользованием. Лицензирование в области природопользования. Управление 

природопользованием и экологическая политика. Российская концепция рационального 

природопользования и западная концепция устойчивого развития.  
 

1.40. Учение о биосфере 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в формировании комплекса 

знаний и представлений о биосфере на базе концепции В.И. Вернадского; развитии 

понятийной базы дисциплины для оценки баланса между косной, живой природой и 

деятельностью человека при установлении экологических пределов развития 

человеческой цивилизации; применении полученных знаний для проведения 

мероприятий, обеспечивающих практическую реализацию сохранения существующего 

равновесия в биосфере. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Сформировать понятие о биосфере, показать преемственность учения о биосфере, 

базирующееся на научных разработках выдающихся ученых зарубежных стран и России;  
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2. Дать представления о системных процессах в биосфере, способствовать 

установлению взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием её структурно-
функциональных компонентов для поддержания существующего в биосфере равновесия. 

3. Сформировать у студентов знания, необходимые экологу для решения задач 

рационального природопользования и нового отношения человека к окружающей среде. 
4. Показать значение Учения о биосфере как естественнонаучной базы для решения 

проблемы оценки экологических пределов развития человеческой цивилизации. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2 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 

 
- 

 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов 

и анализа 

физических явлений 

для решения задач в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания 

химии при 

проведении химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования 
ОПК-1.5 Использует 

Знать: 
теоретические основы 

биогеохимической концепции 

биосферы В. И. Вернадского, 

закономерности строения и её 

функционирования, 

планетарное значение живого 

вещества; основные истоки 

возникновения и 

закономерности эволюции 

биосферы. 
 
Уметь:  
оперировать знанием 

основных теорий, концепций 

и принципов, проявлять 

способность к системному 

мышлению; осуществлять 

анализ изменений состояния 

геосфер под влиянием 

природных и техногенных 

факторов. 
 
Владеть:  
сведениями об иерархической 

надорганизменной структуре 

биосферы, техносфере и 

ноосфере, о современных 

проблемах экологии и 

глобальных экологических 

проблемах. 
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знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования 

ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

подходами наук в 

области экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов 

Знать: 
естественные и 

антропогенные факторы 

глобальных воздействий на 

биосферу; возможности и 

резервы биосферы; место и 

роль человеческой 

цивилизации в современной 

биосфере 
 
Уметь: 
выделять в иерархической 

структуре биосферы 

наиболее важные и 

уязвимые связи между ее 

звеньями и разрабатывать 

меры по защите таких 

связей от антропогенного 

нарушения. 
 
Владеть: 
знаниями об эволюции 

биосферы и ее компонентов; 

о строении и 

функционировании 

экосистем как структурных 

элементов биосферы, для 

оценки ее современного 

состояния и составления 

прогностических сценариев. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ПАРАДИГМА БИОСФЕРЫ. ПРЕДЕЛЫ БИОСФЕРЫ. ЖИВОЕ 

ВЕЩЕСТВО БИОСФЕРЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Современные концепции биосферы, эволюция представлений о единой картине 

мира, основные положения учения В.И. Вернадского о биосфере, основные направления 

развития учения о биосфере в настоящее время, понятие биосферы, парадигма биосферы, 

границы биосферы. 
Структура и функциональное строение биосферы, вещество биосферы, «былые 

биосферы», живое вещество: видовой состав и масса, состав живых организмов, 

метаболизм, редупликация, сохранение собственной целостности, способность к 

эволюционированию, биосферные функции 

РАЗДЕЛ 2. БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В БИОСФЕРЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Биогенная миграция химических элементов, круговороты биогенных элементов, 

аммонификация, денитрификация, нитрификация, иммобилизация 
Газообразные и осадочные циклы макро – и микроэлементов, незамкнутость круговоротов, 

влияние человеческой деятельности на круговороты элементов. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ И 

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ БИОСФЕРЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Этапы эволюции биосферы, большой биологический взрыв, движущие силы 

эволюционных процессов в биосфере, биогеохимические принципы (законы),  принцип 

прерывистости и непрерывности развития биосферы, цикличность биосферных процессов, 

геохронология истории биосферы 
Законы термодинамики в биосфере, числа Пастера, глобальные экологические 

кризисы, виды энергии в биосфере, «давление жизни», бифуркация, гомеостаз. 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОГЕНЕЗ И НООСФЕРА  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Техногенная трансформация экосистем, техногенез и геосферы планеты, 

экосистемы и войны, устойчивость биосферы 
Ноосфера, ноосферная организация биосферы, коэволюция человека и биосферы, 

ресурсная концепция, биотическая концепция, человеческая цивилизация 

 

1.41. Ландшафтоведение 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Ландшафтоведение» заключается в формировании у 

студентов теоретических знаний о структуре, морфологии, свойствах природных 

ландшафтов; истории и условий формирования природно-антропогенных геосистем; а 

также оценки состояния и перспектив развития современных ландшафтов, с 

последующим применением в профессиональной сфере на практике, а так же 

применением методов прогнозирования результатов воздействия человека на 

окружающую среду с  последующим применением в профессиональной сфере в области 

охраны окружающей среды.  

Задачи дисциплины (модуля): 
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1. Овладение общетеоретическими знаниями о ландшафтной сфере Земли, 

морфологии ландшафтов, их свойствах, строении и функционировании, роли 

антропогенного влияния на природные геосистемы; 
2. Усвоение региональных особенностей ландшафтной структуры; 
3. Изучение классификаций ландшафтов по природным факторам, типам 

антропогенного воздействия и социально-экономической функции; 
4. Применение комплексного подхода при ландшафтно-экологическом 

исследовании территории; 

5. Изучение состава и свойств почвы как самостоятельного природного тела;  

6. Изучение особенностей почв основных типов и их распространения по 

территории суши Земли;  

7. Изучение функциональных связей почвы с другими компонентами биосферы, 

литосферой, гидросферой, атмосферой;  

8. Изучение экологических функций почвы в биосфере и экосистемах Земли.  
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК 1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, естественно-научного и математического 

циклов при решении задач в области экологии и природопользования в соответствии с 

учебным планом; ОПК-2 Способен использовать теоретические основы экологии, 

геоэкологии, природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в 

профессиональной деятельности 
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 

Математическая и 

естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования.  

ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов 

и анализа 

физических явлений 

для решения задач в 

Знать: 
объект и предмет 

изучения 

ландшафтоведения, 

принципы и 

факторы 

ландшафтной 

дифференциации 

земной 

поверхности, 

системы 

таксономических 

единиц 

региональных и 

типологических 
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области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания 

химии при 

проведении химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования. 
ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле в области 

экологии и 

природопользования. 

ландшафтных 

комплексов, 

методы изучения 

ландшафтов, 

особенности и 

виды динамики 

ландшафтов, 

разновидности 

вариантов 

ландшафтной 

сферы, последствия 

антропогенного 

воздействия на 

современные 

природные 

ландшафты 

(геосистемы), 

особенности 

ландшафтного 

подхода в 

оптимизации 

взаимодействия 

природы и 

общества. 
 
Уметь: 
анализировать 

ландшафтные 

карты, составлять 

на их основе 

описание 

экологического 

состояния земных 

ландшафтов, 

выделять 

морфологические 

части ландшафта 

на 

топографической 

основе и на 

местности, 

классифицировать 

и сравнивать 

ландшафты на 

планетарном, 

региональном и 

локальном уровня; 
самостоятельно 

работать с научной 

литературой 
Владеть:  
методами полевых 

ландшафтных 
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наблюдений, 
словесного 

описания 

ландшафтов, 

расчета балансов 

вещества и 

энергии, 

составления 

комплексных 

профилей и 

ландшафтных карт 

разного масштаба 
 

Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования. 
ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

подходами наук в 

области экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов. 

Знать: 
Правовые основы 

охраны 

окружающей среды 
Уметь: 
использовать 

теоретические 

основы 

ландшафтоведения 

в научно-
исследовательской 

и практической 

деятельности 
Владеть:  
навыками выбора 

методов решения 

экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования 

на основе 

теоретических 

знаний основ 

ландшафтоведения 
 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
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РАЗДЕЛ 1. ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ НАУК О ЗЕМЛЕ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Объект и предмет изучения ландшафтоведения. История развития 

ландшафтоведения в России и в мире. Место ландшафтоведения в системе 

географических наук. Прикладное значение учения о ландшафте. Этимология слова 

«ландшафт». Понятия «природно-территориальный комплекс», «природная геосистема», 

«экосистема». 
РАЗДЕЛ 2.  СТРУКТУРА ЛАНДШАФТОВ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Природная геосистема, как совокупность взаимосвязанных компонентов – 

литогенной основы, воздушных масс, почв, природных вод, растительности и животного 

мира. Свойства природных компонентов. Их роль в формировании, дифференциации и 

интеграции ландшафтной оболочки. Компоненты – индикаторы. Горизонтальная и 

вертикальная структура природных геосистем. Типы связей: вещественные, 

энергетические, информационные. Прямые и обратные связи компонентов, закон 

обратной связи. Значение положительные и отрицательных обратных связей в 

геосистемах. Связь климатических условий, водных режимов, почв и растительности в 

ландшафтах природных зон РФ: тундры, тайги, лесостепи, степи и полупустыни. 

Изучение схем физико-географического районирования РФ. 
 
РАЗДЕЛ 3.  ГЕОСИСТЕМЫ. УСТОЙЧИВОСЬ ЛАНДШАФТОВ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие представления о парагенезисе природных геосистем. Латеральные связи в 

ландшафтах. Ландшафтные катены. Бассейновые геосистемы. Ландшафтно-
географические поля. Нуклеарные геосистемы. Ландшафтные экотоны. 

 
РАЗДЕЛ 4.  АНТРОПОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Важнейшие этапы эволюции человечества и земной природы. Взаимоотношения 

людей и природной среды в условиях присваивающего и производящего типов хозяйства. 

Экологические кризисы и хозяйственные революции в истории земной цивилизации. 

Обратимые и необратимые антропогенные изменения природы. Целенаправленно 

созданные и непреднамеренно сформировавшиеся природно-антропогенные ландшафты. 

Основные направления антропогенизации ландшафтной оболочки. Применение 

теоретических знаний классификаций ландшафтов по различным факторам при 

характеристике ландшафтов. Классификация природно-антропогенных ландшафтов. 

Ландшафты сельскохозяйственные, лесохозяйственные, городские, промышленные, 

рекреационные, беллигеративные. 

 

1.42. Методы экологических исследований 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании способностей 

проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения, 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 
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экологии с использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Сформировать знания о методологии экологических наук, способность к 

формулированию цели и задач экологических исследований; 
2. Овладеть способами сбора, анализа и интерпретации информации в области 

экологии;  
3. Развить способность самостоятельно фиксировать и анализировать 

экологическое состояние компонентов окружающей среды различными современными 

физико-химическими методами; 
4. Сформировать умение применения на практике современных образовательных и 

информационных технологий, основ математической статистики для обработки 

экспериментальных данных. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

 

----- 

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: 
природные механизмы, лежащие 

в основе глобальных 

экологических проблем и пути их 

решения 
Уметь: 
интерпретировать информацию о 

состоянии компонентов 

окружающей среды 
Владеть:  
основными официальными 

источниками информации о 

состоянии природных сред 

УК-1.2 Предлагает 

различные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

последствия на 

основе синтеза и 

критического 

анализа 

информации 

Знать: 
закономерности взаимодействия 

человека с окружающей средой 
Уметь: 
устанавливать связь между 

процессами, вызванными 

антропогенной деятельностью в 

биосфере. 
Владеть:  
методами агрегирования 

различных фактов и результатов 
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исследований состояния 

природных сред. 

УК-1.3 Выбирает 

оптимальный 

вариант решения 

задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: 
Парадигму сбалансированного 

природопользования, не 

разрушающего природно-
ресурсный потенциал 
Уметь: 
применять современные научные 

подходы 
Владеть:  
современными методиками учета, 

использования и воспроизводства 

природных ресурсов 

ОПК-3 Способен 

применять 

базовые методы 

экологических 

исследований для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 
Использует 

основные методы 

отбора проб 

компонентов 

окружающей среды, 

стандартные 

измерительно-
аналитические 

приборы и 

оборудование для 

анализа проб и 

загрязняющих 

веществ. 

Знать: 
основные методы отбора проб 

компонентов окружающей среды 
Уметь: 
пользоваться требованиями 

стандартов для различных 

методов исследований 

природных сред 
Владеть:  
измерительно-аналитическими 

приборами и оборудованием для 

анализа проб и загрязняющих 

веществ. 

ОПК-3.2 Применяет 

методы полевых 

исследований для 

сбора 

экологической 

информации и 

данных. 

Знать: 
основные методы экологических 

исследований, обработки, анализа 

и синтеза экологической 

информации 
Уметь: 
выявлять источники, виды и 

масштабы антропогенного 

воздействия 
Владеть:  
методами формирования баз 

данных загрязнения окружающей 

среды, методами оценки 

воздействия на окружающую 

среду 

 ОПК-3.3Применяет 

картографические 

материалы, 

космические и 

аэрофотоснимки 

при проведении 

исследований и 

работ 

экологической 

Знать: 
Методы составления 

экологических и техногенных 

карт 
Уметь: 
применять картографические 

материалы, космические и 

аэрофотоснимки при проведении 

исследований и работ 

экологической направленности 
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направленности Владеть:  
методами общего и 

геоэкологического 

картографирования 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1 Методология и методы в экологических исследованиях. Сбор и обработка 

информации о состоянии окружающей среды  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Экологические исследования, задача научного исследования, методология, метод, 

методика, эксперимент, анализ, синтез, дедукция, индукция, абстрагирование, обобщение, 

экстраполяция, моделирование, выявление проблемы, постановка цели и задач, выбор 
методологии, методов и методик. Библиографический поиск: систематизация и анализ 

данных, полевые методы экологических исследований, экспериментальные методы 

экологических исследований, методы дистанционного наблюдения и зондирования Земли, 

метод экологического мониторинга. 
 

Раздел 2. Методы исследований биологической среды  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Источники загрязнения биосферы, методы биомониторинга и биоиндикации 

загрязнения биосферы; методы изучения популяций, сообществ и экосистем; 

гидробиологические методы исследований; методы измерения и оценки биоразнообразия 
 

Раздел 3. Методы исследований атмосферного воздуха и водных объектов  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Загрязнение атмосферного воздуха. Общие сведения. Отбор проб воздуха. 

Пробоотборное оборудование. Понятие «методика выполнения измерений». Проведение 

исследований в лаборатории. Оформление результатов исследований. 

Автоматизированный контроль параметров. Загрязнение водных объектов. Общие 

сведения ________________________ . Отбор проб воды для экологического контроля. 

Проведение исследований проб воды для экологического контроля. Оформление 

результатов исследования водной среды. Проведение исследований проб воды в 

автоматическом режиме. Методы комплексных оценок водных экосистем 
 

Раздел 4 Методы экологических исследований почвенной и геологической сред. 

Дистанционные методы исследований. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Важнейшие экологические показатели состояния почв. Источники загрязнения 

почвенной среды. Основные источники загрязнения почвы. Загрязнение почвы 

химическими веществами и его последствия. Правила отбора проб почвы для 

экологических исследований. Подготовка к отбору проб почвы. Отбор проб почвы. 

Методы контроля состояния почвенной среды. Показатели и приборы. Подходы к оценке 

почвы. Основные методы почвенно-экологических исследований. Виды анализа почвы. 

Методы определения возраста горных пород для актуализации экологических 

исследований. Геологическая съемка (геологическое картирование) как основной прямой 
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метод в геологии. Нормативная база и правила отбора проб грунтов для анализа. Методы 

исследования геохимического фона территории и выделение ареалов геохимических 

аномалий. Геофизические методы геологических исследований. Методы геокриологии и 

их значение для экологических исследований. Методы гидрогеологических исследований. 
Физические принципы дистанционного зондирования. Основные сведения. 

Физические основы оптических методов зондирования. Физические основы локационных 

методов зондирования. Геометрические принципы построения изображений на основе 

дистанционного зондирования. Основные сведения. Геометрические принципы 

построения изображений при горизонтальном наземном зондировании. Геометрические 

принципы построения изображений при высотном вертикальном зондировании. 

Геометрические параметры изображений. Наземные методы дистанционного 

зондирования. Основные сведения. Методы наземного лазерного зондирования. 

Комплексные методы наземного зондирования. Методы наземного георадиолокационного 

зондирования. Аэрометоды воздушного дистанционного зондирования. Основные 

сведения. Воздушное зондирование с беспилотных летательных аппаратов. Воздушное 

зондирование с пилотируемых летательных аппаратов. Воздушные методы оптического 

зондирования. Воздушные методы лазерного зондирования. Воздушные методы 

инфракрасного зондирования. Космические методы дистанционного зондирования. 

Космические методы оптического зондирования. Космические методы 

радиолокационного зондирования. Подводные методы дистанционного зондирования. 

Основные сведения. Методы определения глубин на основе эхолотов. Подводные методы 

гидролокационного зондирования. 
Дистанционные методы наблюдения состояния атмосферного воздуха. Основные 

сведения. Дистанционные наблюдения загрязнений атмосферного воздуха. 

Дистанционные методы наблюдения земельных ресурсов и почвы. Основные сведения. 

Дистанционные наблюдения загрязнения почвенного покрова. Дистанционные методы 

наблюдения состояния растительного покрова. Основные сведения. Дистанционные 

наблюдения растительного покрова. Дистанционные методы наблюдения состояния 

внутренних водоемов. Основные сведения. Дистанционные наблюдения загрязнения 

поверхностных вод. Дистанционные методы наблюдения состояния морских акваторий. 

Основные сведения. Виды мониторинговых наблюдений морских акваторий. 

Дистанционные мониторинговые наблюдения морских акваторий.  
Технологическая среда наблюдений цифровых изображений. Основные сведения. 

Методы предварительной обработки. Модели восприятия цифровых изображений в 

системах наблюдения. Методы цифровой фотограмметрии. Основные сведения. 

Геометрическая интерпретация моделей одиночных изображений. Геометрическая 

интерпретация моделей стереоизображений. Методы дешифрирования цифровых 

изображений. Основные сведения. Структурная схема методов камерального 

дешифрирования. Индикаторы интерпретации изображений объектов местности. 

Процессы интерпретации изображений объектов местности. Системы интерпретации 

цифровых изображений объектов местности. Основные сведения. Интерпретация 

цифровых изображений в системе PHOTOMOD. Интерпретация цифровых изображений в 

комплексах ScanEx. Интерпретация цифровых изображений в системе ERDAS Imagine. 

Интерпретация цифровых изображений в комплексе ENVI.  
 

1.43. Экологический мониторинг 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении студентами знаний о методах 

наблюдения за состоянием окружающей среды, практических навыков оценки состояния 



145 
 

окружающей среды и прогноза изменений состояния окружающей среды для 

последующего применения в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучение теоретических и методических основ экологического мониторинга. 
2. Рассмотрение организации и функционирования национального мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей среды. 
3. Овладение методами наблюдений за состоянием природных сред, развитие навыков 

оценки состояния природных сред, а также прогноза их изменений. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-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 

- ОПК-3 Способен 

применять 

базовые методы 

экологических 

исследований для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 
Использует 

основные методы 

отбора проб 

компонентов 

окружающей среды, 

стандартные 

измерительно-
аналитические 

приборы и 

оборудование для 

анализа проб и 

загрязняющих 

веществ. 

ОПК-3.2 Применяет 

методы полевых 

исследований для 

сбора 

экологической 

информации и 

данных 

ОПК-3.3 Применяет 

картографические 

материалы, 

космические и 

аэрофотоснимки 

при проведении 

Знать: 
теоретические основы 

экологического мониторинга  
 
Уметь: 
использовать методы отбора 

проб компонентов окружающей 

среды, стандартные 

измерительно-аналитические 

приборы и оборудование для 

анализа проб и загрязняющих 

веществ 
 
Владеть:  
методами экологического 

мониторинга 
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исследований и 

работ 

экологической 

направленности 

ОПК-3.4 
Обрабатывает и 

систематизирует 

результаты полевых 

и лабораторных 

наблюдений и 

измерений для 

оценки и контроля 

состояния 

(компонентов) 

окружающей среды 

с использованием 

статистических 

методов 

Знать: 
статистические методы, 

используемые для обработки 

результатов наблюдений 
 
Уметь: 
проводить обработку результатов 

наблюдений с использованием 

статистических методов. 
 
Владеть:  

навыками прогноза 

экологического состояния 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1 Теоретико-методологические основы экологического мониторинга 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие, структура, уровни, принципы экологического мониторинга. Методы 

экологического мониторинга. Программы экологического мониторинга. Система 

национального экологического мониторинга Российской Федерации. 
 

Раздел 2 Мониторинг атмосферного воздуха 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация мониторинга атмосферного воздуха. Отбор проб воздуха, санитарно-
химические методы исследования, обработка и обобщение результатов мониторинга 

атмосферы. 

Раздел 3 Мониторинг водных объектов 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Государственный мониторинг водных объектов. Подсистемы мониторинга водных 

объектов. Виды мониторинга водных объектов в РФ. Уровни государственного 

мониторинга водных объектов в РФ. Интегральные методики оценки качества 

водоемов по комплексу гидрохимических показателей 
 

Раздел 4 Почвенный и агроэкологический мониторинг 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Почвенный мониторинг. Агроэкологических мониторинг. Геохимическая 

совокупность и геохимическая выборка. Статистическая обработка результатов 

наблюдений. 
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1.44. Радиационная экология 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о 

действии радиации как экологического фактора на всех иерархических уровнях 

организации материи с последующим применением в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Овладение физическими основами радиации; 
2. Изучение биологического действия радиации на разных уровнях организации живой 

материи. 
3. Формирование навыков оценки дозовой нагрузки на население, проживающее на 

загрязненной радионуклидами территории, а также разработки мероприятий по снижению 

активности радионуклидов в продукции растениеводства и животноводства. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1 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 

 

----- 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

 

ОПК-1.1 Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования 

ОПК-1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов 

и анализа 

физических явлений 

для решения задач в 

области экологии и 

природопользования 

ОПК-1.3 Применяет 

базовые знания 

химии при 

проведении химико-

Знать: 
физические основы 

радиоактивности, 

биологическое действие 

радиации на разных уровнях 

организации живой материи, 

принципы защиты от 

радиоактивного воздействия 
 
Уметь: 
оценивать активность 

образцов, рассчитывать 

изменение активности с 

течением времени 
 
Владеть:  
навыками оценки дозовой 

нагрузки на население, 

проживающее на загрязненной 

радионуклидами территории, а 

также разработки мероприятий 

по снижению активности 
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аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования 

ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования 

радионуклидов в продукции 

растениеводства и 

животноводства 

ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле в области 

экологии и 

природопользования 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Физические основы радиоактивности 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Строение атома. 
Изотопы. Нуклиды. 
Радиоактивность. Радиоактивные излучения. 
Стабильные и радиоактивные нуклиды. 
Альфа-распад. 
Бета (электронный) распад. 
Бета (позитронный) распад. 
Электронный захват. 
Постоянная радиоактивного распада. 
Изменение количества распадающихся ядер радиоактивного вещества во времени. 
Активность радионуклида. 
Период полураспада. 
 
Эффекты, возникающие при прохождении ионизирующих излучений через 

вещество. 
Взаимодействие α-излучения с веществом. 
Взаимодействие β-излучения с веществом. 
Взаимодействие γ-излучения с веществом. 
Проникающая способность излучений. 

Раздел 2. Дозиметрия ионизирующих излучений 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Активность и доза – базовые количественные показатели. 
Понятие активности, единицы измерения. 
Поглощенная доза. 
Экспозиционная доза. 
Эквивалентная доза. 
Эффективная эквивалентная доза. 
Физическая стадия развития радиобиологического процесса. 



149 
 

Химическая стадия развития радиобиологического процесса. 
Биологическая стадия развития радиобиологического процесса. 
Радиобиологический парадокс. 
Обратимые и необратимые радиобиологические эффекты. 
Соотношение «доза-эффект». 
Радиочувствительность и радиорезистентность. 
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» №3-ФЗ. 
Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ 

99/2010. 
Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. 
Принцип нормирования. 
Принцип обоснования. 
Принцип оптимизации. 
Основные пределы доз. 

Раздел 3. Биогеохимия радионуклидов Перечень изучаемых элементов 

содержания 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Космические лучи. Естественные радионуклиды. 
Естественные радионуклиды. 
Районы с природной повышенной радиоактивностью. 
Радоновая проблема. 
Содержание, распределение и массоперенос естественных радиоактивных 

химических элементов в компонентах биосферы, участие биологической составляющей в 

этих процессах. 
Радиоактивное семейство урана 238. 
Радиоактивное семейство урана 235. 
Радиоактивное семейство тория 232. 
Районы с повышенной природной радиоактивностью. Техногенно-измененная 

естественная радиоактивность. 
Разработка уранториевого месторождения в центральной части Алданского нагорья 

(Южная Якутия). 
Деятельность предприятия по добыче радия у поселка Водный в бассейне р.Ухта 

(Республика Коми). 
Появление техногенного радиоактивного загрязнения при работе 

нефтепромысловых предприятий. 
Техногенный массоперенос естественных радионуклидов при применении 

минеральных удобрений. 
Источники радиоактивного загрязнения. Содержание, распределение и 

массоперенос искусственных радиоактивных химических элементов в компонентах 

биосферы, участие биологической составляющей в этих процессах. 
 

1.45. Оценка воздействия на окружающую среду 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

систематизированных знаний по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных 

последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее 

осуществления с последующим применением в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 
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1. Изучение нормативно-правовой базы проведения оценки воздействия на 

окружающую среду; 
2. Рассмотрение порядка проведения оценки воздействия на окружающую среду. 
3. Оценка воздействия на окружающую среду в рамках подготовки проекта 

мероприятий по охране окружающей среды. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4, 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 

 

----- 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере экологии, 

природопользования 

и охраны природы, 

нормами 

профессиональной 

этики 

 

ОПК-4.1 Применяет 

знания основ 

Федерального 

законодательства и 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в области 

охраны окружающей 

среды, экологии и 

природопользования 

в соответствии с 

поставленными 

задачами. 

ОПК-4.2 Имеет 

представление о 

системе 

государственного 

управления сферой 

природопользования, 

методах и формах 

правового 

регулирования 

охраны окружающей 

среды, с учетом 

норм 

профессиональной 

этики 

Знать: 
источники права по вопросам 

проведения оценки 

воздействия на окружающую 

среду планируемой 

деятельности 
 
Уметь: 
применять требования 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации при 

решении задач по оценке 

воздействия на окружающую 

среду планируемой 

деятельности 
 
Владеть:  
навыками поиска актуальных 

действующих нормативно-
правовых актов 
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- ПК-3 Способен 

планировать и 

документально 

сопровождать 

деятельность по 

соблюдению или 

достижению 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую среду. 

ПК-3.1 
Разрабатывает 

мероприятия по 

достижению 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую среду 

ПК-3.2 Владеет 

знаниями и 

навыками 

организации и 

проведения 

производственного 

экологического 

контроля 

Знать: 
принципы и порядок 

проведения оценки 

воздействия на окружающую 

среду 
 
Уметь: 
оценивать факторы 

негативного воздействия 

намечаемой деятельности на 

компоненты окружающей 

среды 
 
Владеть:  
знанием принципов 

разработки мероприятий по 

охране окружающей среды в 

рамках проектной 

документации намечаемой 

хозяйственной деятельности 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1 Нормативно-правовая база и порядок проведения ОВОС 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Требования законодательства РФ по ОВОС.  
Требования международного законодательства по ОВОС. 
Цели оценки воздействия на окружающую среду.  
Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации. 
Порядок проведения ОВОС. 
 

Раздел 2. Инженерно-экологические изыскания как предварительный этап 

оценки воздействия на окружающую среду 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Предварительный камеральный этап: 
1.1 сбор, анализ и предобработка всей имеющейся фондовой, картографической и 

другой информации о территории; 
1.2 анализ и предварительное дешифрирование материалов дистанционного 

зондирования (аэрофотосъемки, космосъемки), включая предварительную оценку 

нарушенности территории и выбор участков полевых работ; 
1.3 составление предварительных карт и дешифровочных схем; 
1.4 разработка программы полевых работ, включая выбор участков 

аэрофотографирования, объемы пробоотбора, наземные маршруты и методики работ. 
2. Полевой этап: 
2.1 аэровизуальное обследование территории объекта; 
2.2 пробоотбор почв, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, 

радиационный контроль на фоновых и техногенных участках; 
2.3 полевые описания на маршрутах (пеших, вездеходных, лодочных…) и точках, 

верификация дешифровочных схем и предварительных карт по компонентам ОС — 
рельеф, водные объекты, почвы, растительность, животный мир, тип экосистем в целом; 

2.4  полевое картографирование территории на основе разработанных 

предварительных карт и дешифровочных схем; 
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2.5 аэрофотографирование техногенных территорий с последующим комплексным 

наземным описанием, пробоотбором и картированием; 
2.6 выявление и описание площадных объектов нарушений (гари, вырубки); 
2.7  выявление и описание опасных экзогенных процессов; 
2.8 предварительная оценка изменений структуры ОС; 
2.9 индикация нарушений по почвенной мезофауне; 
2.10 определение экологически чувствительных и редких биотопов; 
2.11 этноэкологические исследования. 
 
Тема 2.3. Социально-экономические исследования. Заключительный 

камеральный этап 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Сбор социологической и микроэкономической информации: 
1.1 Анализ ресурсной базы территории. 
1.2 Характеристика современного состояния экономики административных районов, 

в пределах которых расположен объект. 
1.3 Оценка современной социальной и медико-демографической ситуации в 

административных районах. 
1.4 Анализ бюджетно-финансового потенциала районов. 
2. Заключительный этап: 
2.1 Текстовые описания фоновых характеристик компонентов ОС. 
2.2 Составление тематических карт в формате геоинформационной системы (ГИС). 
2.3 Лабораторная аналитика проб. 
2.4  Разработка фотопланов и описаний нарушенных и угрожаемых территорий. 
2.5 Подготовка текста и оформление заключительного отчета. 
2.6 Доработка отчетных материалов в соответствии с замечаниями заказчика. 

 

Раздел 3. Оценка воздействия намечаемой деятельности на компоненты 

окружающей среды 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Состав перечня мероприятий по охране окружающей среды для сухопутных 

проектов. Раздел «Оценка воздействия на атмосферу». Раздел «Оценка воздействия 

физических факторов». 
Оценка воздействия на поверхностные воды. Оценка воздействия на 

геологическую среду и подземные воды 
Оценка воздействия при обращении с отходами 
Оценка воздействия на почвы 
Оценка воздействия на растительный и животный мир 

1.46. Международная экологическая деятельность 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Международное экологическое сотрудничество» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний о законодательной базе и основных 

принципах международного сотрудничества, международных конвенциях и соглашениях 

в области охраны окружающей среды и природных ресурсов; познание системы 

международно-правовых принципов и норм, регулирующих межгосударственные 

отношения по охране окружающей среды и обеспечению рационального использования 

природных ресурсов на благо всего человечества, с последующим применением в области 

охраны окружающей среды. 
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Задачи дисциплины (модуля): 

5. Формирование у студентов знания и понимания особенностей современных 

глобальных экологических проблем, механизмов, направленных на их разрешения, 

возрастания важности их учета при рассмотрении в международных отношениях и 

процессах на разных уровнях; 
6. Обучение приемам профессионального эффективного международного делового 

взаимодействия. 

7. Знакомство с международными экологическим организациями и сферами их 

деятельности. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ОПК-2 Способен 

использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, природопользования, охраны 

природы и наук об окружающей среде в профессиональной деятельности; в соответствии 

с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование. 

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 

 Разработка и 

реализация 

проектов 

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: 
базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений. 
Уметь: Определять 

ресурсное обеспечение для 

решения поставленной 

задачи и проектирует пути 

ее решения выбирая 

оптимальный способ 

исходя из действующих 

правовых норм. 
Владеть: навыками 

осуществлять 

организацию и 

управление научно-
исследовательскими и 

научно-
производственными и 

экспертно-анлитическими 

работами с 
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использованием 

углубленных знаний в 

области управления 

природопользованием 

Фундаментальн

ые основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользован

ия, охраны 

природы и наук об 

окружающей среде 

в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого развития 

и наук об окружающей 

среде в научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач в 

сфере экологии и 

природопользования. 
ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и подходами 

наук в области 

экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов. 

Знать: знания теории и 

методологии экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого развития и 

наук об окружающей среде 

в научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на основе 

теоретических знаний 

предлагает способы и 

выбирает методы решения 

экологических задач в 

сфере экологии и 

природопользования. 
Уметь: реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного воздействия на 

окружающую среду, охране 

природы, рациональному 

использованию природных 

ресурсов. 
Владеть: умением 

диагностировать 

проблемы охраны 

природы, разрабатывать 

практические 

рекомендации по охране 

природы и обеспечению 

устойчивого развития 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ И ВСТРЕЧИ В ОБЛАСТИ 

ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. 



155 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Цели, Глобальные экологические проблемы как следствие нарушения важнейших 

законов экологии и природопользования. Конференции ООН по охране окружающей 

среды. Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Другие международные форумы, встречи. 

История развития международных отношений в области охраны окружающей среды. 
Многосторонние конвенции и соглашения. Объекты международно-правовой охраны 

окружающей природной среды. Международно-правовое регулирование и 

международные договоры. Ратификация международного договора. 
 

РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и принципы международного экологического права. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды в Федеральном 

законе «Об охране окружающей среды». 
Уполномоченные органы в реализации международных договоров. Сотрудничество РФ с 

зарубежными странами в области природоохранного законодательства. Теории 

соотношения международного и внутригосударственного права в области охраны 

окружающей среды. Классический и умеренный монизм. Окружающая среда как общий 

объект правового регулирования международного и национального права. Классический и 

диалектический дуализм. Взаимное влияние международного экологического права и 

внутригосударственного права. 

РАЗДЕЛ 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Субъекты международного 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 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. 

1.47. Геоинформационные системы в природоохранной деятельности 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Геоинформационные системы в природоохранной 

деятельности» заключается в освоении основного понятийного аппарата в области 
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геоинформационных систем и технологий, получение основных знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности по созданию и применению 

геоинформационных технологий в области экологии и природопользовании; 

формировании навыков владения современными инструментами геоинформационных 

технологий и методами анализа пространственной информации с  последующим 

применением навыков в профессиональной сфере в области охраны окружающей среды.  

Задачи дисциплины (модуля): 

11. Усвоить теоретические основы и технологию создания геоинформационных 

систем; 
12. знать способы хранения, отображения, редактирования и обработки 

пространственных и атрибутивных данных в ГИС; 
13. уметь обрабатывать пространственно-временные данные, основой интеграции 

которых служит географическая информация; 
14. дать представление о применении геоинформационных технологий для решения 

различных задач экологии, природопользования, экологического мониторинга; 
15. получить представление о недостатках и достоинствах различных ГИС-

технологий; 
16. освоить наиболее распространенные ГИС-технологии в экологии и 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-5 Способен понимать принципы работы 

информационных технологий и решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности в области экологии, природопользования и охраны природы с 

использованием информационно - коммуникационных, в том числе геоинформационных 

технологий 
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 

Применение 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

ОПК-5 Способен 

понимать принципы 

работы 

информационных 

технологий и 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности в 

области экологии, 

природопользования 

и охраны природы с 

ОПК-5.1 
Использует 

современные 

методы поиска, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных (с 

учетом основных 

требований 

Знать: 
определение 

геоинформатики и 

географических 

информационных систем 

и технологий; 
методы и средства 

визуализации данных в 

геоинформационных 

системах (ГИС) 
 
Уметь: 
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использованием 

информационно - 
коммуникационных, 

в том числе 

геоинформационных 

технологий 

 

информационной 

безопасности). 
ОПК-5.2 
Применяет 

знания в области 

геоинформатики 

и ГИС-
технологий, 

пользуется 

стандартными 

программными 

продуктами для 

обработки и 

визуализации 

экологических 

данных. 

применять 

сформированные знания 

для описания, 

формулирования, 

постановки и решения 

теоретических и 

практических задач 

геоинформационных 

технологий в области 

природопользования и 

экологии; 

анализировать 

пространственную 

информацию с помощью 

инструментов ГИС. 
 
Владеть:  
навыками работы с 

программным 

обеспечением, 

используемым для 

формирования базы 

данных 

геоинформационных 

систем, визуализации 

растровых и векторных 

данных и тематического 

картографирования 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие геоинформационных технологий. Основополагающие понятия и термины. 

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

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

Типология ГИС. История развития ГИС-технологий. Анализ существующих ГИС-
технологий и возможностей их сферы применения.  
 

РАЗДЕЛ 2.  МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВВОД ДАННЫХ В 

ГЕОТНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Источники пространственной информации (карты, аэрокосмические снимки, 

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

ГИС с растровой моделью данных. 
 
РАЗДЕЛ 3. ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И СИСТЕМЫ 

СПУТНИКОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие дистанционного зондирования. Оптические методы дистанционного 

зондирования. Радиотехнические методы дистанционного зондирования. Прием 

информации со спутников. Спутники для дистанционного зондирования. Анализ 

спутниковых изображений. Связь информации дистанционного зондирования с реальным 

миром. Глобальная система позиционирования. ГЛОНАСС и GPS. 
 
РАЗДЕЛ 4.  ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГИС. КРАТКИЙ ОБЗОР СРЕДСТВ И 

ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОИНФОРМАТИКИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Проектирование и реализация ГИС. ГИС и дистанционное зондирование. ГИС и 

глобальные системы позиционирования. Данные, информация, знания: различия между 

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

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

экспертных систем. Современное состояние и области использования систем поддержки 

принятия решений. Интеграция ГИС- и Интернет-технологий. Технологические стратегии 

Web-ГИС серверов. "Клиентносторонние" и "серверосторонние" стратегии. 

Интерактивный картографический интернет-сервис. Интеграция интерактивного 

картографического сервиса в интернет-порталы. Мобильные системы. Стандартизация 

пространственных данных. Глобальная инфраструктура пространственных данных и ее 

национальные реализации (NSDI). 
 

1.48. Основы экологического менеджмента и аудита 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Основы экологического менеджмента и аудита» 

является изучение студентами основных положений стратегии и тактики осуществления 

менеджмента в экологии и природопользовании, получении ими достаточного комплекса 

представлений о роли экологического менеджмента и аудита в общей системе 

природоохранной и природно-ресурсной деятельности с последующим применением в 

профессиональной сфере в области охраны окружающей среды.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучение основных понятий и общих положений основ менеджмента;  
2.  рассмотрение характера взаимодействия предприятия с окружающей средой;  
3.  получение системного представления о методах и мерах государственного 

регулирования и управления природопользованием на макроэкономическом 

уровне;  
4.  определение сущности, целей и инструментов экологического менеджмента и 

аудита на предприятии. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в 
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сфере экологии, природопользования и охраны природы, нормами профессиональной 

этики. 
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 

Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере экологии, 

природопользования 

и охраны природы, 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-4.1 Применяет 

знания основ 

Федерального 

законодательства и 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в области 

охраны окружающей 

среды, экологии и 

природопользования 

в соответствии с 

поставленными 

задачами. 
ОПК- 4.2 Имеет 

представление о 

системе 

государственного 

управления сферой 

природопользования, 

методах и формах 

правового 

регулирования 

охраны окружающей 

среды, с учетом 

норм 

профессиональной 

этики. 

Знать: 
методы 

государственного 

регулирования и 

управления 

природопользованием; 

принципы внедрения 

систем 

экологического 

менеджмента и 

управления на 

предприятии; 

алгоритм поэтапного 

внедрения системы 

экологического 

менеджмента на 

предприятии; 

основные трудности, 

возникающие при 

внедрении системы 

экологического 

менеджмента. 
Уметь: 
идентифицировать 

характер 

взаимодействия 

предприятия с 

окружающей средой; 

анализировать 

целесообразность и 

стартовые 

возможности 

внедрения системы 

экологического 

менеджмента на 

предприятии; 

оценивать 

эффективность 

государственного 

механизма управления 

природопользованием;  

выявлять 



160 
 

возможности 

использования 

инструментов 

экологического 

менеджмента; 

планировать 

деятельность 

экологической 

службы предприятия.  
Владеть:  
навыками 

планирования системы 

экологического 

менеджмента 

организации. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
Менеджмент как наука и искусство управления. Виды менеджмента. Функции 

менеджмента (управления). Методы и стили менеджмента. Методы менеджмента: 

направленность, содержание, организационная форма. Типы организации менеджмента. 

Американская модель управления. Японская модель менеджмента. Современная модель. 

Эффективность менеджмента и пути ее повышения. Определение экологического 

менеджмента. Основные понятия экоменеджмента. Экологизированный менеджмент 

(Environmental Management). Основные принципы экологизированного менеджмента. 

Экологический менеджмент (Ecological Management). Основные принципы 

экологического менеджмента. Основные задачи экологического менеджмента. Предмет 

экологического менеджмента. Объект, цели, задачи и функции экологического 

менеджмента. Экологический менеджмент - междисциплинарная область знания. 

Экологический менеджмент – практика управления. Система экологического 

менеджмента. Система экологического менеджмента.  
 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие, содержание и сущность экологического аудита. Экологический аудит как 

инструмент управления эколого-экономическими рисками и обеспечения устойчивого 

развития. Комплексный экологический аудит. Основные подходы к пониманию сущности 

понятия «экологический 
аудит» в России. Роль экологического аудита в системе эколого- ориентированного 

управления. Экологический аудит как организационно- управленческий инструмент 

обеспечения национальной безопасности России в экологической сфере. Виды 

экологического аудита. Общность и отличие процедуры экологического аудита, 

экологического контроля, экологического мониторинга, экологической экспертизы и 

оценки воздействия на окружающую среду. 
 

1.49. Экология цивилизаций 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
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Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о развитии системы «человек-общество-природа» в разные периоды 

развития человесческой цивилизации с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков по анализу исторических аспектов взаимоотношения 

человека и окружающей среды с последующим применением в профессиональной сфере в 

области охраны окружающей среды.  
Задачи дисциплины (модуля): 

1. Усвоение знаний об экологической опасности, экологическом кризисе и  

глобальных экологических проблемах человечества в прошлом, настоящем и 

будущем. 
2. Формирование поедставлений о возможностях  прогнозирования  изменения  

среды,  о  путях  выхода из  экологического кризиса. 
3. Сформировать  понимание  места  человека  в  системе  «человек-общество-

природа».  
4. Сформировать представления о развитии системы «человек-общество-природа» в 

эпоху глобализации,  становления человека, как особого биосоциального существа, 

влиянии природно-географического фактора на генезис цивилизаций и весь 

исторический процесс в целом. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5 Понимает многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, закономерности и этапы развития духовной и 

материальной культуры народов мира, основные подходы к изучению культурных 

явлений; ОПК-2 Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 

деятельности 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 

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 

Знать: 
многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений 
Уметь: 
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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. 

Понимать 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 
Владеть: 
Навыками анализа 
особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем 
  

Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования. 

ОПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

подходами наук в 

области экологии и 

природопользования 

для планирования и 

Знать: экологические 

особенности человека 

как биологического и 

социального существа; 
понятия, принципы, 

функции экологии 

цивилизации; 
понимать цели и задачи 

экологии цивилизации; 
историю эволюции 

системы человек-
общество-природа и 

особенности её 

функционирования на 

различных  этапах 

развития 
причины изменений 

природной среды под 

влиянием деятельности 

человека,  знать 

механизмы, 

обеспечивающие 

устойчивость экосистем, 

иметь представление о 

возможностях 

управления процессами в 

экосистеме; 
о современных теориях 

эволюции,  концепции 

видообразования и их  

сопряженности с 

основными 
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реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов. 

закономерностями 

функционирования 

экологических и 

социальных систем; 
 механизмы воздействия 

факторов среды на 

общество и пределы его 

устойчивости, пути 

адаптации к стрессовым 

воздействиям среды; 
основные черты 

кризисных  

экологических  

ситуаций; 
экологические принципы 

рационального 

природопользования; 
механизмы 

взаимодействий 

различных техногенных 

систем с природными 

экосистемами; 
знать экологические 

аспекты современных 

концепций развития 

цивилизации; 
понимать основы 

экологической 

составляющей 

национальной и 

международной 

безопасности; 
значение конкретных 

направлений социальной 

политики в 

формировании 

благоприятных для 

человека качеств 

социальной среды 

обитания; 
Уметь: 
использовать 

политические, правовые 

и экономические 

механизмы управления 

качеством социальной и 

природной среды 

обитания человека; 
Владеть: 
навыками использования 

методологии системно-
деятельностного подхода 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
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РАЗДЕЛ 1. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ УРОВНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ПРИРОДЫ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Глобальная цивилизация. Взаимосвязь развития человека и общества. Становление 

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

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

Понятие цивилизация. Природно-географический фактор развития человека и 

цивилизации.  
Понятие экологической ниши глобальной цивилизации. Природно-экологические 

ресурсы развития цивилизации. Общественное производство и природа. Два основные 

исторические способа взаимодействия природы и общества: присваивающий и 

производящий.  Присваивающее хозяйство. Неолитическая революция.  Производящее 

хозяйство. Промышленный переворот: индустриальный этап развития производящего 

хозяйства.  Экологическое взаимодействие современного исторического типа 

цивилизации. 
 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОЛОГИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ, ДРЕВНЕГО 

ВОСТОКА И КИТАЯ.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Генезис человека: факторы природной и социальной среды. Генезис первобытного 

общества: факторы природной среды. 
Экологическое взаимодействие первобытной цивилизации. Особенности 

природопользования в эпоху первобытной цивилизации. Присваивающее хозяйство. 

Природа в хозяйственной деятельности первобытного человека. Природа в мировоззрении 

первобытного человека. Экология цивилизации Древнего Египта. Характеристика 

экологической ниши цивилизации Древнего Египта. Природные условия Египта: долина 

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

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

эллинизма, римское владычество. Христианство. Арабское завоевание и судьба 

древнеегипетской цивилизации. Копты. 
Экология цивилизации Древней Месопотамии. Характеристика экологической 

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

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

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

Экологическое взаимодействие в истории Китая. Экология китайской цивилизации. 

Характеристика экологической ниши. Экологическое взаимодействие в развитии 

китайской цивилизации в доиндустриальный период.  
Особенности экологического взаимодействия в период складывания 

индустриальной цивилизации в Китае в ХХ веке. Экологическое взаимодействие 

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

Востока.  
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОЛОГИЯ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ И РУССКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Экология цивилизации Западной Европы. Характеристика экологической ниши.  
Экологическое взаимодействие в развитии западноевропейской цивилизации в 

доиндустриальный период.  
Промышленная революция. Экологическое взаимодействие индустриальной 

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

экологической ниши русской цивилизации. Экологическое взаимодействие в истории 

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

Капиталистическая модернизация середины XIX века. Экологическое взаимодействие в 

эпоху промышленного переворота и развития капитализма. Экологическое 

взаимодействие в советский период. Экологическое взаимодействие в условиях 

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

Экология глобальной цивилизации.  Характеристика глобальной экологической ниши.  
Глобальный экологический кризис современного этапа складывания глобальной 

цивилизации. 
Социальное управление экологическим взаимодействием цивилизации. 

Экологическая безопасность цивилизации.   
Политические основы управления экологическим взаимодействием. Роль 

национальных государств и надгосударственных политических структур в управлении 

экологическим взаимодействием. Правовые основы управления экологическим 

взаимодействием. Международное экологическое право.  
Экономические основы управления экологическим взаимодействием.  

1.50. Экологическое нормирование 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении студентами знаний 

теоретических основ нормирования и контроля качества окружающей среды, 

практических навыков определения количественного и качественного состава эмиссий в 

рамках установления нормативов для последующего применения в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Овладение знанием о теоретических и методических основах экологического 

нормирования; 
2. Формирование системных представлений о современных тенденциях развития 

экологической нормативной базы; 
3. Развитие навыков разработки экологических нормативов. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4, ПК-2 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 

 

----- 

ОПК-4 ОПК-4.1 Применяет 

знания основ 

Федерального 

законодательства и 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в области 

охраны окружающей 

среды, экологии и 

природопользования 

в соответствии с 

поставленными 

задачами 

ОПК-4.2 Имеет 

представление о 

системе 

государственного 

управления сферой 

природопользования, 

методах и формах 

правового 

регулирования 

охраны окружающей 

среды, с учетом 

норм 

профессиональной 

этики 

Знать: 
источники права по вопросам 

экологического нормирования 
 
Уметь: 
применять требования 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации при 

решении задач по 

экологическому нормированию 
 
Владеть:  
навыками поиска актуальных 

действующих нормативно-
правовых актов 

ПК-2 Способен 

вести 

документацию по 

нормированию 

воздействия 

производственной 

деятельности 

организации на 

окружающую 

среду 

ПК-2.1 Понимает 

сущность фактора 

негативного 

воздействия на 

человека и 

окружающую среду 

ПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

навыками для 

разработки 

нормативов 

допустимых 

выбросов, сбросов, 

образования и 

размещения отходов 

Знать: 
принципы установления 

нормативов допустимых 

выбросов, сбросов, образования 

и размещения отходов 
 
Уметь: 
применять актуальные методики 

разработки предельно 

допустимых антропогенных 

воздействий 
 
Владеть:  
методами определения 

количественного и 

качественного состава эмиссий 
 

ПК-2.3 Владеет 
Знать: 
методы отнесения отхода к 
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навыками 

установления класса 

опасности и 

паспортизации 

отходов в 

организации 

классу опасности  
 
Уметь: 
устанавливать класс опасности 

отхода 
 
Владеть:  

навыками оформления паспорта 

отхода 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Модуль 1 НОРМИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  
Раздел 1. Обеспечение качества окружающей среды. Нормирование выбросов 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Классификация загрязнений окружающей среды. Понятие окружающей среды. Качество 

окружающей среды. Негативное воздействие на окружающую среду. Благоприятная окружающая 

среда. Цель и концепция нормирования загрязнения окружающей среды. Нормативы в области 

охраны окружающей среды. Нормативы качества окружающей среды (гигиенические 

нормативы): определение, примеры, единицы измерения, кем разрабатываются, кем 

утверждаются, в каком документе прописаны. Нормативы допустимого воздействия на 

окружающую среду: определение, примеры, единицы измерения, кем разрабатываются, 

кем утверждаются, в каком документе прописаны. Предельно допустимая концентрация 

загрязняющего вещества как основная величина нормирования качества окружающей среды. ПДК 

загрязняющего вещества в атмосферном воздухе: определение, методика установления 

величины. Виды ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. ПДК 

загрязняющего вещества в воде водного объекта: определение, методика установления 

величины. ПДК загрязняющих веществ в водоемах различных категорий. ПДК 

загрязняющего вещества в почве: определение, методика установления величины. 

Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК). Проблемы установления и 

использования ПДК. Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей 

среды. Критерии установления веществ, подлежащих государственному регулированию 

Понятие загрязнителя атмосферного воздуха. Виды загрязняющих атмосферный воздух 

веществ. Источник загрязнения атмосферы: определение. Виды и характеристики 

источников загрязнения атмосферы. Инвентаризация источников и выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу как основа воздухоохранной деятельности объекта 

НВОС. Цель и документальное оформление инвентаризации, кем проводится, срок 

действия. Ответственность за отсутствие инвентаризации или недостоверность данных 

инвентаризации объекта НВОС. Нормативно-правовые акты, регулирующие процесс 

проведения инвентаризации источников и выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух.  Содержание работ при проведении инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. Систематизация сведений об источниках выбросов 

при проведении инвентаризации. Определение показателей выбросов при проведении 

инвентаризации. Документирование и хранение данных, полученных в ходе проведения 

инвентаризации выбросов. Корректировка данных инвентаризации выбросов. 
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Раздел 2. Разработка нормативов допустимых выбросов 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Формирование данных для разработки 

предельно допустимых выбросов. Определение перечня загрязняющих веществ и 

стационарных источников, в отношении которых осуществляется разработка предельно 

допустимых выбросов Установление временно разрешенных выбросов. Содержание тома 

расчетов предельно допустимых выбросов. Этапы согласования расчетов предельно 

допустимых выбросов. 
Раздел 3. Регулирование выбросов в период неблагоприятных 

метеорологических условий 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку мероприятий по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий. Разработка и согласование мероприятий при наступлении 

неблагоприятных метеорологических условий. Организация работ по реализации 

мероприятий при наступлении неблагоприятных метеорологических условий. Содержание 

пояснительной записки к плану мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. 
Раздел 4. Разработка санитарно-защитной зоны предприятия 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение понятия санитарно-защитной зоны. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие установление размеров СЗЗ. Режим ограниченной хозяйственной 

деятельности в границах СЗЗ. Определение размеров СЗЗ. Этапы разработки проекта СЗЗ. 
Разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны и его согласование. 
Подтверждение границ расчетной СЗЗ инструментальными замерами и установление 

окончательных границ СЗЗ Содержание проекта расчетной СЗЗ и его согласование. 
Натурные измерения факторов воздействия на окружающую среду. Содержание Отчета о 

подтверждении достаточности размеров СЗЗ и порядок его согласования. 
Уменьшение размеров СЗЗ. 

Модуль 2 НОРМИРОВАНИЕ СБРОСОВ И ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ( 
Раздел 5. Общие и суммарные показатели качества вод 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Качество вод и виды водопользования. Нормы качества воды для водоемов трех 

категорий. Лимитирующие показатели вредности при установлении ПДК загрязняющих 

веществ в воде водоемов Прямые и косвенные факторы, определяющие формирование 

химического состава природных вод. Факторы, влияющие на содержание и формы 

нахождения металлов в поверхностных водах Факторы, влияющие на концентрацию 

тяжелых металлов в донных отложениях и взвешенном веществе Распределение тяжелых 

металлов в системе "вода - взвешенное вещество"  Основные обобщенные показатели, 

характеризующие свойства воды Показатели оценки качества воды водных объектов: 

гидрохимический индекс загрязнения воды. Классификация качества вод в зависимости от 

значения индекса загрязнения воды  
Показатели оценки качества воды водных объектов: удельный комбинаторный индекс 

загрязненности воды (УКИЗВ). Классификация качества воды на основе значений УКИЗВ 
Гидробиологические показатели оценки качества воды водных объектов: индекс 

сапробности. Классификация качества вод в зависимости от значения индекса 

сапробности. Основные феноменологические признаки зон сапробности.  Классификация 

качества воды в по микробиологическим показателям Общие и суммарные показатели 

качества вод: минерализация (определение, единицы измерения, интервалы значений 

минерализации естественных вод, нормы гигиенических требований).  Общие и 

суммарные показатели качества вод: электропроводность (определение, единицы 

измерения, нормируемые величины удельной электропроводности).  
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Общие и суммарные показатели качества вод: взвешенные вещества (единицы измерения, 

нормы гигиенических требований). Общие и суммарные показатели качества вод: запах. 

Определение запаха воды. Общие и суммарные показатели качества вод: мутность. 

Определение мутности воды.  Общие и суммарные показатели качества вод: цветность. 

Определение цветности воды.  
Общие и суммарные показатели качества вод: прозрачность. Определение прозрачности 

воды.  
Общие и суммарные показатели качества вод: водородный показатель (группы природных 

вод в зависимости от показателя pH, нормы гигиенических требований).  Общие и 

суммарные показатели качества вод: окислительно-восстановительный потенциал 

(определение, единицы измерения, интервалы значений Eh естественных вод, нормы 

гигиенических требований).  Общие и суммарные показатели качества вод: растворенный 

кислород (единицы измерения, интервалы значений содержания растворенного кислорода 

естественных вод, нормы гигиенических требований). Содержание кислорода в водоемах 

с различной степенью загрязненности.  
Общие и суммарные показатели качества вод: жесткость (определение, единицы 

измерения, интервалы значений жесткости естественных вод, нормы гигиенических 

требований).  
Общие и суммарные показатели качества вод: перманганатная и бихроматная 

окисляемость (определение, единицы измерения, интервалы значений окисляемости 

естественных вод, нормы гигиенических требований).  Общие и суммарные показатели 

качества вод: биохимическое потребление кислорода (определение, единицы измерения, 

интервалы значений БПК 5 естественных вод, нормы гигиенических требований). 

Величины БПК 5 в водоемах с различной степенью загрязненности. БПКп. 
Раздел 6. Нормирование водопользования в РФ Перечень изучаемых 

элементов содержания 
Водное законодательство. Водные отношения. Функции государственных органов при 

нормировании водопользования 
Бассейновый принцип управления водными ресурсами. Гидрографическое и 

водохозяйственное районирование территории РФ 
Схема комплексного использования и охраны водных объектов  (СКИОВО) как основа 

осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных 

объектов, расположенных в границах речных бассейнов 
Нормирование водопользования в РФ. Роль государства и водопользователей. 
Установление нормативов допустимого воздействия (НДВ) на водные объекты 
Разработка нормативов допустимого сброса (НДС): кто обязан иметь, кем 

разрабатываются, исходная информация для разработки НДС, нормативно-правовые и 

методические документы, содержание Расчета НДС, срок действия установленных НДС 
Лимиты водопользования 

Раздел 7. Нормирование в сфере обращения с промышленными отходами  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Государственный кадастр отходов 
Нормирование в области обращения с отходами: роль государства и индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются 

отходы 
Классы опасности отходов.  
Установление класса опасности отходов: методы, нормативно-правовая база. 

Паспортизация отходов 
Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) 
Разработка и утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(НООЛР): порядок разработки и утверждения, нормативно-правовая основа. 
Раздел 8 Нормирование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами  
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Нормативно-правовые основы обращения с ТКО: 
1. Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с 

определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 28 июля 2016 г. № 524/пр 
2. Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Московской области  
Распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 20 сентября 2021 г. № 

431-РВ 
3. Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного накопления) на территории города Москвы и о внесении изменений 

в постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП и от 28 ноября 

2017 г. N 915-ПП (с изменениями на 7 декабря 2021 года) 
Постановление Правительства Москвы от 27 октября 2020 г. № 1813-ПП 

1.51. Обеспечение экологической безопасности при природопользовании 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических основ обеспечения экологической безопасности при природопользовании с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) планирования деятельности по соблюдению или достижению нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду. 
Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладение теоретическими основами методов очистки газовых выбросов и сточных 

вод, обеспечения безопасности при обращении с отходами; 
2. Формирование навыков разработки мероприятий по обеспечению соблюдения 

нормативов качества окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности; 
3. Формирование навыков использования теоретических знаний в практической 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-2 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 
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----- 

ПК-2 Способен 

планировать и 

документально 

сопровождать 

деятельность по 

соблюдению 

или 

достижению 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую 

среду. 
 

ПК-2.1 Способен 

разрабатывать 

мероприятия по 

достижению 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую среду 
ПК-2.2 Владеет 

знаниями и навыками 

организации и 

проведения 

государственного и 

муниципального 

экологического 

контроля 
ПК-2.3 Владеет 

методами и 

средствами 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

Знать: 
источники вредных 

воздействий на окружающую 

среду 
 
Уметь: 
разрабатывать мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

нормативов качества 

окружающей среды  
 
Владеть:  
методами снижения 

поступления загрязняющих 

веществ в природные среды 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Модуль 1 ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ ОТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ  
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 

года. Индикаторы оценки состояния экологической безопасности Российской Федерации. 
Понятие  и  основные  характеристики опасностей. Понятие экологической безопасности. 
Факторы антропогенного воздействия на окружающую среду. Классификация видов 

загрязнения окружающей среды. Экологическая опасность. Экологическая безопасность. 
Экологически опасные виды производств и объектов по материалам Международной 

конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(1991) . Инженерные природоохранные мероприятия. Переход к ресурсосберегающим, 

малоотходным и безотходным технологиям. 

РАЗДЕЛ 2. РАССЕИВАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Строение и химический состав атмосферы Земли. Глобальные экологические 

проблемы, обусловленные загрязнением атмосферы. Первичное и вторичное загрязнение 

атмосферы. Технологии рационального природопользования для защиты атмосферного 

воздуха на промышленных объектах. Влияние характеристик выброса на рассеивание 

загрязняющих веществ в атмосфере (высота источника, скорость выброса, температура и 

плотность газовоздушной смеси, агрегатное состояние). Влияние метеорологических 

факторов на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. Влияние вертикальной 

устойчивости атмосферы на рассеивание выбросов загрязняющих веществ Влияние 

рельефа местности на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. Влияние 

характера расположения предприятий, размеров и взаимного расположения 
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производственных зданий на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. 

Аэродинамическая тень. Неблагоприятные метеорологические условия. Потенциал 

загрязнения атмосферы (ПЗА). Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 

атмосфере (методика, цель, этапы, выводы). Расчет загрязнения атмосферы выбросами от 

группы источников.Расчет загрязнения атмосферы выбросами с учетом суммации 

вредного действия нескольких веществ.Учет фоновых концентраций загрязняющих 

веществ при расчете рассеивания. Мероприятия по снижению негативного воздействия 

выбросов предприятия на атмосферный воздух и оценка их достаточности. 

РАЗДЕЛ 3. ОЧИСТКА ВЫБРОСОВ ОТ АЭРОЗОЛЬНЫХ ПРИМЕСЕЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Аэрозоли. Дисперсный состав и свойства пыли. Методы очистки выбросов от 

аэрозольных примесей. Пылеосадительная камера. Принцип действия. Конструктивные 

особенности. Жалюзийный пылеуловитель. Принцип действия. Конструктивные 

особенности. Циклонные аппараты. Принцип действия. Типы циклонов. Конструктивные 

особенности. Механическая фильтрация аэрозольных примесей. Мокрые пылеуловители. 

Принцип действия. Конструктивные особенности. Электрофильтры. Принцип действия. 

Конструктивные особенности 

РАЗДЕЛ 4. ОЧИСТКА ВЫБРОСОВ ОТ ПАРО- И ГАЗООБРАЗНЫХ 

ПРИМЕСЕЙ  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Методы очистки выбросов от паро- и газообразных примесей. Метод 

каталитической очистки выбросов. Термообезвреживание газовых выбросов. Метод 

конденсации парообразных примесей при очистке выбросов. Биохимический метод 

очистки газовых выбросов. Абсорбционные методы очистки выбросов от паро- и 

газообразных примесей. Пленочные абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип 

действия. Насадочные абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип 

действия.Тарельчатые абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип 

действия.Распыляющие абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип 

действия.Адсорбционные методы очистки выбросов от паро- и газообразных примесей. 
Вертикальные и горизонтальные адсорберы с неподвижным слоем адсорбента.. 
Адсорберы с псевдоожиженным и плотно движущимся слоем адсорбента. Достоинства и 

недостатки сорбционных методов очистки выбросов от паро- и газообразных примесей. 
Оценка эффективности очистки выбросов 

 

Модуль 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ  

РАЗДЕЛ 1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Роль гидросферы. Проблемы, обусловленные влиянием хозяйственной 

деятельности на гидросферу. Классификация вод, используемых в производстве. 
Классификация сточных вод. Состав сточных вод. Направления рационального 

использования водных ресурсов для защиты гидросферы. 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Системы водоснабжения промышленного предприятия. Системы водоотведения 

промышленного предприятия. Схема, принцип действия оборотной системы 

водопользования. 
 Схема, принцип действия замкнутой системы водопользования. 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Механические, физико-химические, химические, биологические, термические 

методы очистки сточных вод. Методы обеззараживания очищенных сточных вод. 

Способы обработки осадков сточных вод. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и классификация отходов Правовые основы обращения с отходами 
Опасные свойства отходов Требования, предъявляемые к местам накопления 

(временного размещения) отходов . Проблема свалок. Ситуация в Российской Федерации 

и мире. Деятельность и ответственность регионального оператора по обращению с ТКО 
Территориальная схема обращения с отходами. Единая государственная информационная 

система учета отходов (ЕГИС УОИТ). Расширенная ответственность производителя 

(РОП). Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности. 
Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с 

отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК). Методы переработки твердых отходов. 
Обращение с отходами в экономике замкнутого цикла. Производство биогаза из 

органических отходов . Мусоросжигательные заводы. Диоксиновая опасность  Полигоны 

ТКО: обустройство и эксплуатация. Отходы, принимаемые к размещению на полигоне 

1.52. Государственный и муниципальный экологический контроль 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о государственном и муниципальном управлении. 

Задачи дисциплины (модуля): 

8. Приобретение понимания проблем о государственном и муниципальном 

управлении  

9. Получение навыков планировать и документально сопровождать деятельность по 

соблюдению или достижению нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду; 

10. Получение навыков оформлять разрешительную документацию в области охраны 

окружающей среды;  

11. Приобретение устойчивых навыков вести документацию по результатам 

государственного и муниципального экологического надзора. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: ПК-2 Способен планировать и 

документально сопровождать деятельность по соблюдению или достижению нормативов 
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допустимого воздействия на окружающую среду; ПК-3 Способен оформлять 

разрешительную документацию в области охраны окружающей среды; ПК-4 Способен 

вести документацию по результатам государственного и муниципального экологического 

надзора  в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование. 

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 

 Планирование 

и 

документально

е 

сопровождение 

деятельности 

по 

соблюдению 

или 

достижению 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую 

среду 

ПК-2 Способен 

планировать и 

документально 

сопровождать 

деятельность по 

соблюдению или 

достижению 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую 

среду 

ПК 2.1 Способен 

разрабатывать 

мероприятия по 

достижению 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую среду; 
ПК-2.2 Владеет 

знаниями и навыками 

организации и 

проведения 

государственного и 

муниципального 

экологического 

контроля; 
ПК-2.3 Владеет 

методами и 

средствами 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

Знать: 
- основы 

природоохранного 

законодательства, 

экологические права и 

обязанности граждан, 

должностных и 

юридических лиц; 
- понятие и источники 

экологического права; 
- право собственности на 

природные ресурсы и 

правоприродопользования

; 
- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды; 
- виды экологических 

правонарушений и 

ответственность за них. 
универсальные 

профессиональные 

законодательные акты в 

части осуществления 

государственного 

экологического контроля 

(надзора) и 

муниципальном контроля 

в Российской Федерации.  
Уметь: эффективно 

применять предметные и 

метапредметные 

результаты обучения. 

умением консультировать 

и прививать работникам 

навыки по аспектам своей 

профессиональной 

деятельностью, применять 
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знание задач своей 

профессиональной 

деятельности, их 

характеристики (модели), 

характеристики методов, 

средств, технологий, 

алгоритмов для решения 

этих задач. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 
Владеть: компетенциями 

в области взаимодействия 

с другими людьми, в 

области социального 

поведения, экологической 

безопасности, 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

установленной сфере 

деятельности, 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

способностью 

использовать основные 

прикладные программные 

средства и 

информационные 

технологии, применяемые 

в сфере 

профессиональной 

деятельности. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 
Оформление 

разрешительно

й 

документации 

в области 

охраны 

окружающей 

среды 

ПК-3 Способен 

оформлять 

разрешительную 

документацию в 

области охраны 

окружающей 

среды 

ПК-3.1 Устанавливает 

для организации 

соответствующую 

категорию по степени 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду; 
ПК-3.2 Определяет 

вид разрешительной 

документации для 

организации; 

Знать:нормативно-
законодательные акты. 

Критерии отнесения 

предприятия к категории 

негативного воздействия 

на ОС. 
Уметь: использовать 

сравнительный анализ и 

проводить соотношение 

полученных результатов. 

Способен использовать 

теоретические основы 

экологии, геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и наук 
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об окружающей среде в 

профессиональной 

деятельности 
Владеть: методами 

анализа, сравнения, 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  
 

Ведение 

документации 

по результатам 

государственн

ого и 

муниципально

го 

экологического 

надзора 

ПК-4 Способен 

вести 

документацию по 

результатам 

государственного 

и муниципального 

экологического 

надзора 

ПК-4.1 Определяет 
уровень 

государственного 

экологического 

контроля и надзора 
ПК-4.2 Разрабатывает 

мероприятия по 

устранению 

нарушений, 

выявленных по 

результатам проверки; 
ПК-4.3 Владеет 

знаниями 

нормативно-правовых 

актов в области 

охраны окружающей 

среды 

Знать:деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 
Уметь:осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере экологии, 

природопользования и 

охраны природы, 

нормами 

профессиональной этики 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 
реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 
Владеть: Способностью 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 
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ограничений 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1.ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Цели, задачи, предмет, объекты, принципыгосударственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в Российской Федерации.Объекты и субъекты экологического 

права.Правовые основы экологического контроля. Экологические праваиобязанности 

физических, должностных и юридических  лиц. Имущественная, дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Общие правила назначения административного наказания.Развитие 

системы контрольно-надзорной деятельности. Обеспечение баланса между сохранением 

природы и социально-экономическим развитием. Обеспечение экологической 
безопасности в системе человек - окружающая среда. Деятельность контрольных 

(надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений обязательных требований. Учет объектов контроля. Защита прав 

контролируемых лиц.Государственная гражданская служба.Организация и 

осуществление контроля за деятельностью органов государственной власти. 
Снижение административной нагрузки на бизнес за счет оптимизации процедур 

контроля и существующих разрешительных режимов. Разработка нормативных правовых 

актов в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного и муниципального видов контроля, лицензирования и 

аккредитации, разрешительной деятельности. Мораторий на проведение плановых 

проверок. Межведомственное взаимодействие при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. Охрана прав и законных интересов 

контролируемых лиц. Оперативность, открытость и доступность информации об 

организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. Методологическое сопровождение деятельности органов исполнительной 

власти. Природные ресурсы, как объект государственного и муниципального управления. 
Отбор проб (образцов). Аналитический контроль природных сред, как основа принятия 

решений при определении мер реагирования. Инструментальное 

обследование.Экспертиза. Методическое обеспечение. Анализ (оценка) результатов 

аналитического контроля. 
РАЗДЕЛ 2.ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЬЯ (НАДЗОРА) МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ. 
Федеральные законы, акты Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
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Российской Федерации, муниципальные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды. Выработка государственной политики по нормативно-правовому 

регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. Единые реестры видов контроля, контрольных (надзорных) мероприятий, 

заключений о подтверждении соблюдения обязательных требований. Информационная 

система (подсистема государственной информационной системы) досудебного 

обжалования. Информационные системы контрольных (надзорных) органов. 
Положение о виде контроля. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. Обязанность исполнения контролируемым лицом решения контрольного 

(надзорного) органа.Риск-ориентированный подход при проведении контрольно-
надзорных действий. Роль степени (уровня) нарушенности экосистем, их элементов в 

принятии мер реагирования. Основы системы оценки и управления рисками причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.Возмещение вреда (ущерба).Категории, 
критерии риска объектов (индикаторы риска).План работы контрольного (надзорного) 

органа. Профилактика рисков причинения вреда, профилактические мероприятия.  
Участники государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

(профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий) (контролируемые 

лица,эксперт,экспертная организация,свидетель,специалист). Квалификационные 

требованияк должностным лицам контрольных (надзорных) органов.Ограничения и 

запреты.Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных 

(надзорных) органов по каждому виду контроля.Постоянный государственный контроль 

(надзор).Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности). Контрольные (надзорные) действия и исчисление сроков в рамках 

контрольного (надзорного) мероприятия. Профилактические мероприятия 
(информирование,обобщение правоприменительной практики, меры стимулирования 

добросовестности,объявление предостережения, выдача рекомендаций, 
консультирование, самообследование,профилактический визит).Взаимодействие с 

контролируемым лицом (контрольная закупка;мониторинговая закупка;выборочный 

контроль; инспекционный визит;рейдовый осмотр;документарная проверка;выездная 

проверка). Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом (наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование).  
РАЗДЕЛ 3 Оформление результатов контрольно-надзорных мероприятий, их 

рассмотрение и обжалование. 
Основания для проведения КНМ. Принятие решения по итогам рассмотрения 

сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. Контрольные (надзорные) действия, проводимые на 

плановой и внеплановой основе только путем совершения инспектором и лицами, 

привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) мероприятия (осмотр, досмотр, 
опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, отбор проб 

(образцов), инструментальное обследование, испытание, экспертиза, эксперимент). 
Типовые формы документов, утверждаемые и используемые контрольным (надзорным) 

органом. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 

контрольного (надзорного) органа и иными уполномоченными лицами действиях и 

принимаемых решениях по Результатам КНМ. Виды постановлений и определений 

по делу об административном правонарушении. 
Рассмотрение дела об административном правонарушении. Компетенция органов 

исполнительной власти.  Исполнение решений и недействительность результатов 

контрольных (надзорных) органов. Порядок рассмотрения возражений контролируемых 

лиц. Судебное, досудебное обжалование решений контрольных (надзорных) органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и порядок рассмотрения жалоб. 
Обжалование постановлений, вступивших и не вступивших в законную силу, 
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Рассмотрение в судах общей юрисдикции дел об административных правонарушениях: 
порядок, сроки, виды постановлений и определений.  

1.53. Эколого-экономическое обоснование природоохранной деятельности 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-6 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-6 Способен 

осуществлять 

экономическое 

регулирование 

природоохранной 

деятельности 

организации 

ПК-6.1 
Осуществляет 

расчет платы за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

ПК-6.2 
Осуществляет 

расчет 

экологического 

сбора 

ПК-6.3 Оценивает 

экономическую 

эффективность 

природоохранных 

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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мероприятий 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1 Экономический механизм природопользования и охраны 

окружающей среды 
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. 
Нормативно-правовая основа экологического сбора. 
Порядок исчисления экологического сбора. 
Порядок и сроки предоставления экологического сбора. 

Раздел 2. Оценка ущерба компонентам окружающей 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. 
Нормативно-правовая основа возмещения вреда, причиненного водному объекту. 
Методика исчисления размера вреда, причиненного водному объекту. 
Таксы для исчисления размера вреда, причиненного водному объекту. 
Нормативно-правовая основа возмещения вреда, причиненного почве. 
Методика исчисления размера вреда, причиненного почве. 
Таксы для исчисления размера вреда, причиненного почве. 

 

Раздел 3. Эколого-экономическая эффективность природоохранных проектов и 

программ 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Метод цепного повтора в рамках общего срока действия проектов. 
Метод бесконечного цепного повтора сравниваемых проектов. 
Метод эквивалентного аннуитета. 
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Оценка технологий рационального природопользования на основе реальных 

опционов. 
Особенности оценки эколого-экономической эффективности природоохранных 

проектов и программ. 
Обоснование эколого-экономической целесообразности внедрения водоохранных 

мероприятий. 
 

1.54. Экологическое просвещение и воспитание 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Экологическое просвещение и воспитание» заключается в 

формировании экологического мышления, экологической культуры и на этой основе 

ответственного, ценностного отношения к окружающей среде, сознательного соблюдения 

норм поведения в природе, с последующим применением приобретённых знаний в 

профессиональной сферес последующим применением в области охраны окружающей 

среды. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Обобщение теоретических знаний о взаимодействии и взаимозависимости природы 

и общества, экологической безопасности на основе критического мышления; 
2. Формирование компетенций по разработке экопросветительских и 

образовательных программ, учебных планов, обучающих контентов. 
3. Изучение теоретических и методических основ экологического образования, 

воспитания, просвещения населения, в том числе сотрудников организаций; 
4. Формирование компетенций по планированию экологического образования. 
5. Формирование компетенций учебно-методической деятельности в сфере экологии 

и природопользования с целью экологического воспитания, просвещения и 

повышения уровня экологического образования персонала организации. 
6. Формирование компетенций по разработке образовательных программ, учебных 

планов, обучающих контентов по повышению квалификации персонала 

организации в области экологической безопасности. 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: ПК-6 Способен организовывать 

обучение персонала организации в области обеспечения экологической безопасности, в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование. 

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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Организация 

обучения 

персонала 

организации в 

области 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

ПК-6 Способен 

организовывать 

обучение 

персонала 

организации в 

области 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

ПК-6.1 Формирует 

экологическое 

мировоззрение 

граждан различных 

социальных 

категорий; 
ПК-6.2 Знает 

содержание 

дополнительных 

образовательных 

программ по 

обучению персонала в 

области обеспечения 

экологической 

безопасности 

Знать: методы обучения, 

просвещения и 

воспитания сотрудников 

предприятий и 

организаций в сфере 

экологии, 

природопользования и 

обеспечения 

экологической 

безопасности. 

Уметь: разрабатывать 

учебно-методическую 

документацию и 
проводить теоретические  

и практические занятия с 

сотрудниками 

предприятий, организаций 
по разнообразным 

вопросам экологии, 

природопользования и 

обеспечения 

экологической 

безопасности в рамках их 

профессиональной 

деятельности, используя 

разнообразные методы и 

средства просвещения, 

образования и воспитания. 

Владеть: навыками по 

разработке 

образовательных 

программ, учебных 

планов, обучающих 

контентов по повышению 

квалификации персонала 

организации в области 

экологической 

безопасности; навыками 

обучения сотрудников 

предприятий, организаций 

в сфере экологии, 

природопользования и 

обеспечения 

экологической 

безопасности в рамках их 

профессиональной 

деятельности, используя 
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разнообразные методы и 

средства просвещения, 

образования и воспитания. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. АНТРОПОГЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРИЧИНА 

УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИИ, ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ СНИЖЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Экологические риски. Уменьшение биологического разнообразия и причины этого 

явления. Уменьшение экосистемного, видового и генетического разнообразия. 

Особенности экологических рисков в различных отраслях. Экологическая опасность. 

Источники экологической опасности. Понятия экологическое образование, экологическое 

воспитание, экологическое просвещение. Экологическое образование, воспитание, 

просвещение как основа экологического мировоззрения. Предмет, цели и задачи 

экологического образования, воспитания, просвещения различных групп населения, 

включая рабочих, служащих, управленческого персонала. Разнообразие систем и 

подходов к экологическому образованию, воспитанию, просвещению различных 

возрастных и социальных групп населения. 

РАЗДЕЛ 2. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ, ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификации методов обучения и воспитания. Словесные методы обучения и 

просвещения: рассказ, объяснение, беседа, применение документации, письменного 

инструктирования, работа с литературой, документацией. Наглядные методы обучения и 

просвещения: показ трудовых приёмов и процессов, демонстрация наглядных пособий, 

использование технических средств обучения, самостоятельные наблюдения 

обучающихся в природе. Практические методы обучения и просвещения: упражнения, 

лабораторные и практические работы, решение задач, деловые игры. Объяснительно-
иллюстративный, или информационно-рецептивный метод. Репродуктивный метод. 

Проблемное изложение. Частично-поисковый, или эвристический метод. 

Исследовательский метод. Методы организации деятельности — через упражнения, 

приучение, педагогическое требование, общественное мнение, поручение, 

воспитывающие ситуации. Методы стимулирования — поощрение, наказание, 

соревнование. Виды поощрения — одобрение, благодарность, награждение, похвала, 

предоставление почетных прав, награждение почетными грамотами, подарками. 
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Традиционные — убеждение, упражнение, поощрение, принуждение, пример. 

Инновационно-деятельностные — моделирование, алгоритмизация, творческая 

инвариантность. Неформальные — межличностные — воспитание через личностно 

значимых людей. Тренингово-игровые — деловые игры, социально психологические 

тренинги и др. Рефлексивные — через осознание собственного «Я».  
 

РАЗДЕЛ 3. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Повышение квалификации, переподготовка работников предприятия 

(организации), программа повышения квалификации, учебный план, методические 

подходы к обучению персонала организации в области экологической безопасности, 
формы ведения занятий по формированию экологической грамотности сотрудников 

предприятия (организации). 

1.55. Основы ландшафтного проектирования 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о в получении обучающимися теоретических знаний о об основах 

ландшафтного проектирования и ландшафтного дизайна с последующим применением 

навыков на практике; применение методов прогнозирования результатов воздействия 

человека на окружающую среду в профессиональной деятельности. Формирование у 

студентов системного подхода к географическому и геоэкологическому познанию мира, 

представлений о единстве ландшафтной сферы Земли и слагающих ее природных и 

природно-антропогенных геосистем, способности человека решать, применяя полученные 

знания, практические задачи по преобразованию ландшафта с последующим применением 

в профессиональной сфере в области охраны окружающей среды. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Основы 

ландшафтного проектирования»; 
2. Формирование представлений о содержании, формах, особенностях 

дисциплины «Ландшафтное проектирование»; 
3. Развитие навыков составления ландшафтного проекта, необходимых в сфере  

ландшафтного проектирования; 
4. Углубление представлений о работе над ландшафтом и его преобразовании 

в сфере ландшафтного проектирования; 
5. Овладение навыками составления ландшафтного проекта; 
6. Рассмотрение этапов ландшафтного проектирования, состава ландшафтного 

проекта, стилей, применяемых в ландшафтном дизайне; 
7. Обучение навыкам работы с проектной документацией; 
8. Рассмотрение истории развития ландшафтного дизайна от древнейших 

времен и до наших дней. 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

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

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1 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 

Математическая и 

естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.1Использует 

базовые знания в 

области математики 

для обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования. 
ОПК -1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов и 

анализа физических 

явлений для решения 

задач в области 

экологии и 

природопользования 
ОПК - 1.3 Применяет 

базовые знания химии 

при проведении 

химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования. 
ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования. 
ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о Земле 

в области экологии и 

природопользования. 

Знать: Основы 

построения 

ландшафтного 

проекта и основы 

ассортимента 

культурных 

растений, 

используемых в 

целях озеленения и 

формирования 

эстетики 

ландшафта. Знать 

к экологическим 

требования видов 

культурных 

растений к 

экологическим 

факторам среды. 
Уметь: 

Использовать 

ассортимент 
культурных 

растений для 

формирования 

ландшафтного 

проекта. Уметь 

создавать 

проектную 

документацию 

проекта и 

выносить 

проектируемые 

элементы в натуру. 
Владеть: приемами 

и навыками 

географическими 

исследований при 

проведении 

ландшафтных 

исследований, 

выделении 

ландшафтных 

структур, анализе 

природно-
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антропогенных 

ландшафтов 
 
 
  

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1.  ИСТОРИЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА. СТИЛИ 

ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Современные представления об эстетике, гармонии, красоте, дизайне. Золотое 

сечение – всеобщий «стандарт» устройства мира. Симметрия, ритм, спиралевидные 

структуры – характерные свойства системно организованных структур. Развитие 

ландшафтного искусства в разных странах мира в разные эпохи. 

          РАЗДЕЛ 2.  ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ САДОВОГО УЧАСТКА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение садового участка. Микроклимат (температурный перепад, роза ветров, 

ветровой коридор, морозный карман, освещенность, наличие больших деревьев, состав 

грунта, гидрорежим, теплое защищенное место, коррекция микроклимата).  Почва (типы 

почвы, механический состав).  Рельеф (уклон, естественный рельеф). Растительность (лес, 

порубочный билет). 

РАЗДЕЛ 3.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В САДУ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЛЬПИНАРИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение основных типов водоемов и альпинариев и правил их устройства и 

проектирования. 

 
РАЗДЕЛ 4.  РАСТЕНИЯ В САДУ. ЦВЕТНИКИ. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Изучение ассортимента растений, используемых в ландшафтном дизайне. Изучение 

видов цветников и ассортимента цветов, используемых в цветниках. 
 

1.56. Токсиканты в окружающей среде 

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. 
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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. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-2 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 

вести 

документацию по 

нормированию 

воздействия 

производственной 

деятельности 

организации на 

окружающую 

среду 

ПК-2.1 Понимает 

сущность фактора 

негативного 

воздействия на 

человека и 

окружающую среду 

ПК-2.2 Владеет 

знаниями и навыками 

для разработки 

нормативов 

допустимых 

выбросов, сбросов, 

образования и 

размещения отходов 

ПК-2.3 Владеет 

навыками 

установления класса 

опасности и 

паспортизации 

отходов в 

организации 

Знать: 
основные токсикологические 

характеристики веществ 
 
Уметь: 
применять знания о факторах, 

влияющих на токсичность 

химических веществ и 

механизмах поведения 

ксенобиотиков при попадании 

их в организм 
 
Владеть:  
Знанием основных групп 

токсикантов естественного и 

искусственного происхождения 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1 Экологические аспекты токсикологии 
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 

http://zodorov.ru/immunitet-i-ego-vidi-formirovanie-ego-u-detej-doshkolenogo-voz.html
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токсичных веществ. Факторы, влияющие на токсичность химических веществ. 

Классификация отравлений. 
Критерии зависимости здоровья человека от воздействия окружающей среды. 

Экологически обусловленные заболевания. Биологическое действие токсичных 

веществ. Острое и хроническое действие. Отдаленные последствия воздействия 

ксенобиотиков. 
Резорбция ксенобиотиков. Распределение ксенобиотиков в организме. Метаболизм 

ксенобиотиков. Выведение ксенобиотиков из организма. Избирательное воздействие 

ксенобиотиков на организм человека. 
 

Раздел 2 Токсиканты в окружающей среде 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Гигиеническая классификация пестицидов по степени опасности 
Токсические эффекты, вызываемые пестицидами 
Международные соглашения, регулирующие обращение с пестицидами: 

Стокгольмская конвенция о СОЗ 
Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия 

в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной 

торговле 
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов 
Международный кодекс по распространению и использованию пестицидов. 

Классификация ПАУ по уровню их канцерогенности. Канцерогенные ПАУ. 
Соединения, входящие в состав коптильных жидкостей и ПАУ, содержащиеся в 

коптильном дыме. 
Группы высокотоксичных неоорганических веществ 
Соединения тяжелых металлов 
Воздействие металлов и металлоидов 
Воздействие мелаллорганических токсикантов 

 

1.56. Физическая экология 

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. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-2 Способен вести документацию по 
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нормированию воздействия производственной деятельности организации на окружающую 

среду. 
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 

Ведение 

документации по 

нормированию 

воздействия 

производственной 

деятельности 

организации на 

окружающую 

среду 

ПК-2 Способен 

вести 

документацию по 

нормированию 

воздействия 

производственной 

деятельности 

организации на 

окружающую 

среду 

ПК-2.1 Понимает 

сущность фактора 

негативного 

воздействия на 

человека и 

окружающую среду. 

ПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

навыками для 

разработки 

нормативов 

допустимых 

выбросов, сбросов, 

образования и 

размещения 

отходов. 
ПК-2.3 Владеет 

навыками 

установления класса 

опасности и 

паспортизации 

отходов в 

организации. 

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 

3. Краткое 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.  
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. 
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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. 
 

1.58. Технологии возможностей в безбарьерной среде 

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. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-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 
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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 

надежность 
источников 

информации, 
работать с 

противоречивой 
информации из разных 
источников; 

реализовать 

анализ 
проблемных 
ситуаций на 

основе 
системного 
подхода; 
вырабатывать 
стратегию 
действий.  
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Самоорганиза

ция и 
саморазвитие 

(в том числе 
здоровьесбере

жение) 

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 
профессионально

го           роста; 

использовать 

инструменты 

непрерывного 

образования 
возможности 
развития 
профессиональны

х компетенций 

Инклюзивная 

компетентнос

ть 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологичес

кие знания в 

социальной и 

профессиональн

ой 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 

Знать основы 

дефектологическ

их вопросов 
для принятия 

обоснованных 

профессиональны

х решений и 

социального 
взаимодействия 
Уметь 

использовать 

дефектологическ

ие 
знания в разных 

областях 

жизнедеятельнос

ти для принятия 

обоснованных 

решений  
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навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ИНКЛЮЗИВНОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

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. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, 

имеющими различные ОВЗ и инвалидность 
 

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 
регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 
01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 
35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с 
учетом доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда 
с планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные 
здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания 
и помещения с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и 
сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования 
доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 
населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным 
перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131- 
2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-
2000. «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 
инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 
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2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические 
требования». 

 

1.59. Адаптивные информационно-комуникационные технологии 

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: 

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. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-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 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

информационными 

источниками, 

навыками работы с 

информацией с 

помощью 

специализированных 

средств 
Экономическая 
культура, в том 

числе 
финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 

государства в экономике. 
УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей. 
УК-9.3. Использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 
 

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 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

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. 
 

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. 



196 
 

Современные адаптивные технические и программные средства телекоммуникации. 

Информационная технология как система. 
 

1.60. Адаптивные информационно-комуникационные технологии 

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. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3, 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 

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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сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, несет 

личную ответственность 

за результат. 

надежность 

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. 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

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 
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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. 

 
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 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 
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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». 

 

1.61. Основы военной подготовки 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

образовательных организаций высшего образования (далее – вуз) знаний, умений и 

навыков, необходимых для их становления в качестве граждан, способных и готовых к 

выполнению воинского долга и обязанности по защите своей Родины в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины 

Российской 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 

личности 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. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Категория 
компетенци

й  

Код компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

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: основные 

положения 

общевоинских 

уставов ВС РФ; 

организацию 

внутреннего 

порядка в 

подразделении; 

основные 

положения Курса 

стрельб из 

стрелкового оружия; 

устройство 

стрелкового оружия, 

боеприпасов и 

ручных гранат; 

предназначение, 

задачи и 

организационно-
штатную структуру 

общевойсковых 

подразделений; 

основные факторы, 

определяющие 

характер, 

организацию и 

способы ведения 

современного 

общевойскового 

боя; общие сведения 

о ядерном, 

химическом и 

биологическом 

оружии, средствах 

его применения; 

правила поведения и 

меры профилактики 

в условиях 

заражения 

радиоактивными, 

отравляющими 

веществами и 

бактериальными 

средствами; 

тактические 

свойства местности, 

их влияние на 

действия 

подразделений в 
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боевой обстановке; 

назначение, 

номенклатуру и 

условные знаки 

топографических 

карт; основные 

способы и средства 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

ранениях и травмах; 

тенденции и 

особенности 

развития 

современных 

международных 

отношений, место и 

роль России в 

многополярном 

мире, основные 

направления 

социально-
экономического, 

политического и 

военно-
технического 

развития страны; 

основные 

положения Военной 

доктрины РФ; 

правовое положение 

и порядок 

прохождения 

военной службы; 

уметь: правильно 

применять и 

выполнять 

положения 

общевоинских 

уставов ВС РФ; 

осуществлять 

разборку и сборку 

автомата (АК-74) и 

пистолета (ПМ), 

подготовку к 

боевому 

применению ручных 

гранат; оборудовать 

позицию для 

стрельбы из 

стрелкового оружия; 

выполнять 

мероприятия 



202 
 

радиационной, 

химической и 

биологической 

защиты; читать 

топографические 

карты различной 

номенклатуры; 

давать оценку 

международным 

военно-
политическим и 

внутренним 

событиям и фактам 

с позиции патриота 

своего Отечества; 

применять 

положения 

нормативно-
правовых актов; 

владеть: строевыми 

приемами на месте и 

в движении; 

навыками 

управления строями 

взвода; навыками 

стрельбы из 

стрелкового оружия; 

навыками 

подготовки к 

ведению 

общевойскового 

боя; навыками 

применения 

индивидуальных 

средств РХБ 

защиты; навыками 
ориентирования на 

местности по карте 

и без карты; 

навыками 

применения 

индивидуальных 

средств 

медицинской 

защиты и 

подручных средств 

для оказания первой 

медицинской 

помощи при 

ранениях и травмах; 

навыками работы с 

нормативно-
правовыми 
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документами. 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права 

военнослужащих. 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, состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод 

суточного наряда. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. 

Обязанности разводящего, часового. 

 

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 строевым шагом в составе подразделения. Повороты в 

движении. Движение в составе взвода. Управление подразделением в движении. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования 

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила 
стрельбы из стрелкового 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, 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. 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. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. 

Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и 

правила стрельбы из стрелкового оружия. 
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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 предназначение входящих в них подразделений. Тактико-технические 

характеристики основных образцов вооружения и техники ВС РФ. Сущность 

современного общевойскового боя, его характеристики 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. Полевые 

фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США. 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

 

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. Химическое оружие. Отравляющие вещества (далее – ОВ), их назначение, 

классификация и воздействие 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 действия зажигательного 

оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от 

него. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: 

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 использования. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной 

защиты. 

 

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, классификация и назначение топографических карт. Определение 

географических и прямоугольных координат объектов по карте. Целеуказание по карте. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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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 мероприятия доврачебной помощи. 

 

РАЗДЕЛ 8. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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, требования руководящих документов. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа 

воинской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их 

характеристики. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

1.62. Основы медицинских знаний 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

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; 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-8  в соответствии с учебным планом. 
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 

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. 
 

3. Краткое 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.  
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.  
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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.  
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 
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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 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. 

 

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. 
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2. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

2.1. Студент в среде электронного обучения 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании теоретических знаний о 

виртуальной образовательной среде, основах современных информационно-
коммуникационных технологий системы дистанционного обучения, приобретения 

практических навыков работы по электронному взаимодействию студента и 

преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных 

образовательных контентов, проведения онлайн тестирований, а также формирования 

накопительной системы баллов и формирования результатов оценки. 
 
Задачи учебной дисциплины: 

1. изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов 

работы с электронными контентами и электронными ресурсами, методов 

повышения качества образования с использованием технологий дистанционного 

взаимодействия; 

2. овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять 

практические задания и проходить тестирование; 

3. привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, 

с образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с 

электронными библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными 

программами. 
Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 

педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 

электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в 

России, инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование 

программно-аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного 

обучения. Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура 

различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и организация 

самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация учебного 

процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды учебных 

материалов использующиеся в СДО. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным планом. 
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В результате освоения дисциплины 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. 
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. 

Знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации  
Умеет соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности.  
Имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 
Разработка и 

реализация проектов 
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: 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы и 

методологические 

основы принятия 

управленческого 

решения 
Уметь: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решений 

для достижения 

намеченных 

результатов; 

разрабатывать 

план, определять 
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Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

целевые этапы и 

основные 

направления работ 
Владеть: 

методиками 

разработки цели и 

задач проекта; 

методами оценки 

продолжительности 

и стоимости 

проекта, а также 

потребности 

ресурсах 
 

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: основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

исходя из 

требований рынка 

труда  
Уметь: 

демонстрировать 

умение 

самоконтроля и 

рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать 

обучение по 

выбранной 

траектории; 
Владеть: способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворять 

образовательные 

интересы и 

потребности 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
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РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 

педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 

электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в 

России, инструменты доставки знаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование 

программно-аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного 

обучения. Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура 

различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и организация 

самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация учебного 

процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды учебных 

материалов, использующиеся в СДО. 
 
РАЗДЕЛ 2. Система дистанционного образования «Виртуальная 

образовательная среда РГСУ» 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс 

СДО. Основные меню интерфейса. Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды 

электронных учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, 

режим реального времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение 

текстовых сообщений. Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для 

использования в учебном процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. 

Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные 

пользователи, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых 

сообщениях. Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения 

задания. Тьютор, общение с тьютором. Служба технической поддержки.   
 

2.2. Технологии трудоустройства 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о профессиональном самоопределении и способах поиска работы с 

последующим применением полученных знаний в профессиональной сфере; в 

формировании практических навыков мониторинга рынка труда, оценки средней 

заработной платы на рынке труда, самопрезентации, проведения собеседований и 

процедуры оформления на работу.  

Задачи дисциплины (модуля): 

− знать основные источники и методы поиска работы; 

− знать правила оформления на работу; 

− уметь анализировать основные тенденции на рынке труда; 

− уметь составить резюме и сопроводительное письмо; 

− знать основные цели личностного и профессионального развития, способы 

построения деловой карьеры; 
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− знать основные правила проведения эффективного собеседования при приеме на 

работу. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 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 

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: 
методики постановки 

задач. 
Уметь: 
находить и 

анализировать 

информацию о подборе 

персонала. 
 Владеть: 
навыками разработки, 

внедрения, контроля, 

оценки и корректировки 

технологий и методов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Разработка и 

реализация проектов 

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: этапы найма и 

методы отбора 

персонала, процедуру 

подбора и отбора 

персонала. 
Уметь: разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и отбору 

новых сотрудников и 

осуществлять 

программы по их 

адаптации. 
Владеть: 

инструментами, отбора 

и адаптации персонала, 

навыками деловой 

оценки персонала при 

найме. 
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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: цели организации 

и цели личности, 

SMART-технологию 

постановки целей Д. 

Доурдэна, систему 

постановки целей Г. 

Архангельского, 

основные приёмы 

планирования рабочего 

времени, метод контроля 

«Пяти пальцев» Л. 

Зайверта. 
Уметь: определять 

потери и 

нерациональные затраты 

рабочего времени, 

рассчитав коэффициент 

использования рабочего 

времени, коэффициент 

потерь времени по 

организационно-
техническим причинам. 
 Владеть: навыками 

контроля за 

использованием 

рабочего времени, 

приёмами 

делегирования 

полномочий. 
 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение понятия «рынок труда». Структура современного рынка труда РФ. Занятость 

населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные особенности 

рынка труда. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 – «О занятости населения в Российской 

Федерации». Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе. Безработица. Виды 

безработицы. Последствия безработицы. Социально-правовая защита безработных в РФ. 

Понятие «профессиональная деятельность». Понятие о профессии, специальности, 

должности. Классификация профессий. Формула профессии. Профпригодность. 

Требования, предъявляемые к профессиям. Смежные профессии. Сферы 

профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда. Мотивация 

деятельности как целеполагание, самоопределение. Факторы, которые влияют на 

эффективное осуществление профессиональной деятельности. 
 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА РАБОТЫ 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное 

самоопределение человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, 

профессиональная, должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. 
Проектирование карьеры. Карьерный рост и личностное развитие как предмет 

проектирования самого себя. Планирование карьеры и необходимые для нее условия. 

Методы управления карьерой в организации. 
Планирование трудоустройства. Этапы трудоустройства (постановка цели, поиск 

работы, прохождение собеседования и испытаний, заключение контракта). Поиск работы 

– это поиск информации. Источники информации (в том числе неформальные) о 

возможностях трудоустройства, ценность и важность использования этих источников при 

поисках работы. Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь 

знакомых, электронные СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по 

каналам профессиональных и общественных организаций, массовая («веерная» рассылка) 

собственными силами. Эффективность использования источников информации о 

возможностях трудоустройства. 
Эффективные способы самопрезентации. Формы самопрезентации. Повышение 

конкурентных возможностей на рынке труда. Интервью. Формирование уверенного 

поведения при взаимодействии с работодателями. Резюме. Цели написания резюме. Виды 

и структура резюме. Ошибки при составлении резюме. Правила составления 

сопроводительных писем. Предварительные телефонные переговоры с потенциальным 

работодателем. 
 

2.3. Введение в аналитические исследования информационных ресурсов 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об информационных системах и технологиях с последующим 

применением в профессиональной сфере, в формировании практических навыков по 

информационной безопасности, развитию навыков поиска, критического анализа и 

синтеза информации.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных информационных систем и технологий 

для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его безопасности; 

2. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах 

поиска и поисковых механизмах, о приемах пользования ими; 

3. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 

информации; 

4. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;   

5. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

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

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенци

й (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировк

а 

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: основы поиска 

информации в 

информационных системах 
Уметь: работать с 

агрегаторами новостей, 

электронными подписками, 

социальными сетями, 

форумами  
УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на 

основе синтеза и 

критического 

анализа 

информации.  

Знать: виды спама и 

нежелательного контента, 

методы и средства борьбы с 

ними 
Уметь: использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации информации 

и информационные 

технологии для выполнения 

поставленных  задач 
УК-1.3.Выбирает 

оптимальный 

вариант решения 

задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: о существующем 

ассортименте платформ и 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем. 
Уметь: работать с большими 

объемами информации 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и 

информационных системах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные понятия современных глобальных информационных систем. Источник 

информации в современном понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или 

компоненты  компьютерной системы. Компьютерная система и системный аналитик. 

Задачи системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. Сущность информационно-аналитической работы. Принципы 

информационно-аналитической работы. Общие методы информационно-аналитической 

работы. Законы информационно-аналитической работы. Модель вычислительной 
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системы, принадлежащей фон Нейману. Понятие субъектов и объектов компьютерной 

системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» от «пользователя-
человека».  Источники информации и их свойства. Аналитика в глобальных сетях. Этапы 

проведения системных исследований с использованием информационных систем. Обзор 

поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная часть работы аналитика. 

Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции.  
Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших 

данных и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, 

понятие A/B-тест, доверительный интервал и бутстрап. Понятие системы,  характеристика 

основных определений системы ,свойства и структура систем.  Понятие системного 

анализа и его основные принципы. Виды категорий системного анализа. Основные 

представления системного анализа как методологии решения проблем. 
Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

Декомпозиция поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные проверки для 

подтверждения достоверности полученных данных. Средства контроля достоверности 

информации. Подготовка заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. Дополнительные требования профессионального поиска в Интернете: 

полнота, достоверность, скорость. Основная задача поисковых систем. Условное 

разделение поисковых систем на два класса.  Три основных и принципиально одинаковых 

функций работы поисковых машин. Специальная программа-робот спайдер (spider, паук) 

для построения списка слов, найденных на странице. Работа поисковой машины на 

примере. Обзор поисковых систем. Рекомендации по практическому нахождению 

информации с помощью поисковых систем. Дополнительные операторы, позволяющие 

получить дополнительную информацию о поиске. Работа с различными числовыми 

данными. 
Понятие информации. Информационный канал. Подходы к определению 

информации. Теория К. Шеннона. Основные аспекты теории информации. Источник 

информации. Первичные источники информации. Вторичные источники информации. 

Классификация информационных ресурсов сети Интернет. Структура источников деловой 

информации. Основные критериальные характеристики информационного поиска. 

Оценки результатов поиска информации. Информация из поискового массива. Закон 

целевой достаточности информации.   Дискретные и непрерывные сообщения, 
передатчик, канал передачи, приемник, получатель. Кибернетико-семиотический подход к 

теории информации. Структурно-синтаксический, логико-семантический и 

прагматический аспекты природы информации. Прагматический аспект понятия 

«информации». Оценка достоверности информации по схеме Кента. Категории 

альтернативных источников информации. Что такое "альтернативные данные".  

Альтернативные источники информации как инструмент конкурентной разведки. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История 

развития наукометрии.  Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы 

данных есть в России . Основные наукометрические показатели. Виды научных баз 

данных.  Библиометрия как научная дисциплина. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Использование "индексов цитирования "для оценки 

результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических 

индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

Международные наукометрические базы данных. Что означает "геолокация". 

Практическое применение геолокации. Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и 

как она определяется. Методы определения геопозиции. 
Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и 

бизнес-аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. Инструменты и способы анализа текстовой 

информации. Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики. 

Четыре фактора, влияющих на выбор системы анализа текстовой информации. 
Виды научной и прикладной деятельности в области статистических методов 

анализа данных (по степени специфичности методов, сопряженной с погруженностью в 

конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы 

статистического анализа текста. Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон 

Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления контент-анализа. Процедура 

контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных контент-анализа. Интерпретация и 

синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение контент-анализа. 
Принцип работы современного машинного перевода.  Автоматизированный и 

машинный переводы. Системы автоматизированного перевода. Условные категории задач 

обработки текста. Извлечение смысла. Неструктурированные данные. Анализ 

неструктурированных данных. Автоматическая обработка текстов (АОТ). Компьютерная 

лингвистика. Методы машинного обучения, статистического анализа. модель Маркова, 

логические модели и модификации этих методов с учетом специфики Больших Данных. 

Джорджтаунский эксперимент. Задачи компьютерной лингвистики. Анализ и градация 

мнений. Анализ тональности высказываний. Классификация текстов по темам. Генерация 

речи. Ведение диалога. Проверка правописания. Извлечение смысла из текста. Поиск 

ответов на вопросы. Классификация системы АОТ. Мультиязычные системы. Три способа 

реализации мультиязычности. 
 

2.4. Второй иностранный язык 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном 

языке (французском) с последующим применением в профессиональной деятельности и 

практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 
 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими 

особенностями современного французского языка, закономерностями его 

функционирования в дискурсах различного типа.  

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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2. Формирование произносительных навыков, развитие ритмико-
интонационной выразительности речи и лексико-грамматических навыков, которые 

должны обеспечить продуцирование спонтанной и подготовленной устной речи на 

французском языке в различных ситуативных условиях в ходе решения 

профессиональных задач. 
3. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке 

в межличностном общении. 
4. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК – 4 в соответствии с учебным планом.  
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 

Коммуникация УК-4  
Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 

правила делового 

этикета 

Знать: основные правила 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

иностранном (английском) 

языке. 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

РФ ( иностранном(-ых) 

языках). 

Уметь: обеспечить 

коммуникацию в 

письменной и устной 

форме на иностранном 

(английском) языке. 
Владеть: навыками устной 

и письменной 

коммуникации на 

иностранном  

(английском) языке. 
УК-4.3. Использует 

информационно-
коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 
коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном языке. 

Уметь: 
осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения понятийного 

аппарата по профилю 

деятельности)  
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Владеть: навыками 

эффективной 

коммуникации в 

мультикультурной 

профессиональной среде 
 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Личность. Хобби. Увлечения 
Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая 

парадигма. Определенный артикль: случаи употребления. Притяжательные 

прилагательные: общая парадигма. Указательные прилагательные: общая парадигма.   
 
Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма // 

Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Личность.  
Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая 

парадигма.  
 
Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Грамматика: Определенный артикль: случаи употребления.  
 
Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Хобби. Увлечения 
Грамматика: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма.   
РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Мебель. Прилагательные, обозначающие цвет и размер. Для описания 

комнаты / учебной аудитории 
Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма. Безличный оборот «il y 

a». Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 
 

          Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc». 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Мебель.  
Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма.. 
 
            Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Лексика: Прилагательные, обозначающие цвет и размер.  
Грамматика: Безличный оборот «il y a».  

 
     Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок 

слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Для описания комнаты / учебной аудитории 
Грамматика: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок 

слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 
РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Числительные. Количественные наречия. 
Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с 

наречия combien. Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после 

отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий.  
Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Числительные.  
Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с 

наречия combien.  
 
Тема 3.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на 

которых изображена группа людей. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Количественные наречия. 
Грамматика: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после 

отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий.  
РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Дни недели. Название праздников. Празднование знаменательных дней.  
Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. Местоимение en. Количественные числительные. 
Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с 

днями недели. // Текст «Robert Boissy». 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Дни недели. 
Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. 
 
Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из 

дней рождений. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Название праздников. Празднование знаменательных дней. 
Грамматика: Местоимение en. Количественные числительные. 
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РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Месяца. Название времен года. Экзамены. Обучение.  
Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. 

Причастие прошедшего времени. 
Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст 

«Le 14 juillet». 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Месяца. Название времен года.  
Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года.  
 
Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université».   
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Экзамены. Обучение.  
Грамматика: Причастие прошедшего времени. 

 
РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Образовательные учреждения Франции. Поступление в вуз. Обучение в 

вузе.    
Грамматика: Время Passé composé, Futur immediate, Passé immédiat. 
Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e». 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Образовательные учреждения Франции.    
Грамматика: Время Passé composé. 
 
Тема 6.2. Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по 

поводу обучения. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Поступление в вуз. Обучение в вузе.    
Грамматика: Время Futur immediate, Passé immédiat. 

 
РАЗДЕЛ 7. Где я живу 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Достопримечательности. Для описания места проживания. 
Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. Время 

Imparfait. 
Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à 

credit». 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Достопримечательности. 
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Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени.  
 
Тема 7.2. Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Для описания места проживания. 
Грамматика: Время Imparfait. 

 
РАЗДЕЛ 8. Путешествия. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Путешествия. Отдых. 
Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 
Тема 8.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой 

группы. // Текст «Une promenade à travers Paris». 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Путешествия.  
Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы.  
 
Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст 

«La Tour Eiffel». 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика: Отдых. 
Грамматика: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

2.5. Человек и его права в контексте современной реальности 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной 

реальности» являются: 

− усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента 

современных правовых систем; 

− интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 

− формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как 

ценности мировой цивилизации; 

− ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 
Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских 

предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, 

прежде всего, в рамках правового государства, выявление принципов правового 

оформления основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их реализации. При этом 

ставится задача выявления важнейших признаков, выделяющих основные права, свободы 

и обязанности из числа других прав, свобод и обязанностей, закрепляемых нормами 

различных отраслей права. 
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В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты 

должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ 

правового положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», 

«гражданин», «личность», определить их связь с правовыми характеристиками 

физического лица как участника (субъекта) правовых связей и отношений. 
Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его 

разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения 

личности, имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения 

статуса гражданина. Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как 

политико-правовую связь физического лица и государства, как государственно-правовой 

институт. Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность 

правового регулирования отношений по поводу возникновения и прекращения 

гражданства, сложные последствия введения принципа двойного гражданства в 

российскую практику. Особое внимание следует уделить анализу действующего 

законодательства о гражданстве. 
Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его 

принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, 

содержания, условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. 

Современный взгляд на основные права, свободы и обязанности отражает существующий 

в науке естественно-правовой взгляд на право вообще и природу основных субъективных 

права и свобод, в частности. Поэтому необходимо уяснить суть естественного характера 

некоторых основных прав и свобод – права на жизнь, частную собственность, 

неприкосновенность личности и других. Однако такое понимание природы ряда основных 

прав и свобод не является абсолютным, в связи с чем требуется знание иных социально-
философских и правовых учений по указанной проблеме. Изучая принципы основ 

правового положения личности, необходимо выявить предпосылки для реализации 

принципов сочетания интересов общества, государства и личности, их взаимной 

ответственности. 
Задачей дисциплины является также научная классификация основных прав, свобод 

и обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения особенностей 

механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения обязанностей с 

использованием конституционно-правовых средств, а также средств отраслевого 

характера. Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является условием 

юридически правильного выбора средств защиты и восстановления нарушенных 

основных прав и свобод человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с 

реализацией и защитой прав и свобод человека и гражданина, предполагает анализ 

статуса, особенно компетенции, различных правовых институтов, участвующих в этом 

процессе – судебных органов, органов прокуратуры и т.д., в том числе международных. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-2, УК-3 в соответствии с 

учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Код и 

наименование 
Результаты обучения 
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(при наличии) 

Формулировка 

компетенции 

индикатора 

достижения 

компетенции 
Разработка и 

реализация 

проектов 

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:  

 понятие, содержание, 

формы личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 международную систему 

защиты прав человека; 
Уметь: 

 осуществлять толкование и 

сравнительный анализ 

международных и 

гуманитарных документов и 

российского законодательства; 

 давать правовую оценку 

конкретной ситуации. 
Владеть: 

 выработанными на 

практике формами и методами 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 
навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных механизмов. 
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Командная 
работа и 
лидерство 

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:  

 понятия прав, свобод, 

обязанностей человека и 

гражданина; 

 основные этапы и 

закономерности развития 

теории и практики прав 

человека, с древнейших 

времен до настоящего 

времени;  

 понятие, содержание, 

формы личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 основы правового статуса 

различной категории 

населения; 
основные элементы системы 

гарантий и механизма защиты 

прав человека;  
Уметь: 
анализировать практику 

соблюдения государствами 

прав человека и основных 

свобод; Владеть: 

 основными 

внутригосударственными и 

международными 

документами, закрепляющими 

права и свободы человека, а 

также гарантии их реализации. 
 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучение основ категориального аппарата сферы прав человека, пространственных 

пределов действия прав человека, его ограничений, определение места права прав 

человека в системе национального и международного права, изучение социально-
философских предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина в государственно-организованном 

обществе и, прежде всего, в рамках правового государства, выявление принципов 

правового оформления основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их 
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реализации, а также современного этапа развития прав человека, отечественного и 

зарубежного правозащитного движения. 
 

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение гражданских прав как основы всей системы прав человека, изучение 

политических прав человека как неотъемлемой части правового положения гражданина, 
изучение экономических, социальных и культурных права человека как прав второго 

поколения, изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения прав человека, изучение 

неотъемлемой стороны любого права – обязанностей, в данном случае человека и 

гражданина. 

 



Макет аннотации рабочих программ практик 
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1. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА. 

Цель и задачи практики: 

Цель прохождения практики: Цель прохождения практики: формирование, 

закрепление, развитие профессиональных навыков, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ПК-1 в ходе практической 

подготовки обучающихся путем непосредственного выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1. Задачи прохождения практики: Изучение и использование на практике техники 

безопасности при выполнении практических заданий; 
2. Развитие навыков работы с основной и дополнительной учебной и научно-

методической литературой по биологии, геоэкологии, экологии, 

природопользовании, охраны природы и наук об окружающей среде и применения 

теоретических знаний при выполнении практических заданий; 
3. Ознакомление с базовыми методами полевых исследований в области биологии, 

геоэкологии, экологии, природопользовании, охраны природы и наук об 

окружающей среде для решения задач профессиональной деятельности; 
4. Выполнение индивидуального задания, предусматривающего сбор, обработку и 

систематизацию научной и специальной информации по заданной теме; 
5. Формирование понимания особенностей взаимодействия человека с окружающей 

средой 
6. Формирование навыков проектирования, представления, защиты учебно-

исследовательских отчётных материалов по итогам практики в установленной 

форме. 
 

Вид, форма, способ проведения практики. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: Учебная практика проводится в дискретной форме. 
При проведении практики осуществляется практическая подготовка обучающихся  

путем непосредственного выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
Практическая подготовка в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью направлена на 

формирование, закрепление, развитие профессиональных навыков и компетенций.  
Способы проведения практики: стационарная и/или выездная.  
 
 
Категория 

компетенций  

 
Код компетенции/ 
Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

ОПК-2.1 Применяет 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

Знать основы теории 

и методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 



природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого 

развития и наук об 

окружающей среде в 

научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

экологических задач 

в сфере экологии и 

природопользования. 

охраны природы, 

устойчивого развития 

и наук об 

окружающей среде. 
 
Уметь применять 

знания теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы, 

устойчивого развития 

и наук об 

окружающей среде в 

практической 

деятельности, в том 

числе, при 

проведении научных 

исследований. 
 
Владеть методами 

теоретических и 

полевых 

исследований по 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользованию, 

охране природы, 

устойчивого развития 

и наук об 

окружающей среде 
 

Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен 

применять базовые 

методы 

экологических 

исследований для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2 Применяет 

методы полевых 

исследований для 

сбора экологической 

информации и 

данных. 
 

Знать методы 

полевых 

исследований 
 
Уметь применять 

методы полевых 

исследований для 

сбора экологической 

информации и 

данных 
 
Владеть навыками 

сбора экологической 

информации и 

данных и их 

обработки 
 

Распространение 

результатов 

ОПК-6 Способен 

проектировать, 

ОПК-6.1 
Представляет 

Знать способы 

представления 



профессиональной 

деятельности 
представлять, 

защищать и 

распространять 

результаты своей 

профессиональной и 

научно-
исследовательской 

деятельности 

результаты своей 

профессиональной и 

научно-
исследовательской 

деятельности в виде 

отчета по 

установленной 

форме. 
 
ОПК-6.2 
Представляет 

результаты работы в 

виде тезисов 

доклада, 

презентации на 

русском и/или 

иностранном языках 

в соответствии с 

нормами и 

правилами, 

принятыми в 
научном сообществе. 

результатов своей 

профессиональной и 

научно-
исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 

нормами и 

правилами, 

принятыми в 

научном сообществе 
 
Уметь представлять 

результаты своей 

профессиональной и 

научно-
исследовательской 

деятельности в виде 

отчета по 

установленной 

форме, тезисов 

доклада, презентации 

на русском и/или 

иностранном языках 

в соответствии с 

нормами и 

правилами, 

принятыми в 

научном сообществе. 
 
Владеть навыками 

представления 

результатов своей 

профессиональной и 

научно-
исследовательской 

деятельности в виде 

отчета по 

установленной 

форме, тезисов 

доклада, презентации 

на русском и/или 

иностранном языках 

в соответствии с 

нормами и 

правилами, 

принятыми в 

научном сообществе. 
 

 ПК-1 Способен 

вести документацию 

по нормированию 

воздействия 

ПК-1.3 Понимает 

сущность фактора 

негативного 

воздействия на 

Знать сущность 

фактора негативного 

воздействия на 

человека и 



производственной 

деятельности 

оргнаизации на 

окружющую среду 

человека и 

окружающую среду 
окружающую среду 
 
Уметь определять 

источники 

негативного 

воздействия на 

человека и 

окружающую среду 
 
Владеть навыками 

выявления 

источников 

негативного 

воздействия на 

человека и 

окружающую среду 
 

 

Календарный план-график проведения практики 

Учебная практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком 

учебного плана ОПОП. 

№ Наименование 

этапов 

практики 

День (дни 

мероприяти

я) 

Содержание 

практики 
(общие виды 

работ) 

Результаты 
Вид 

отчетност

и 

Осваиваем

ые 

компетенци

и 
1
. 

Подготовительн

ый этап 
1-2 Прохождение 

вводного 

инструктажа по 

ознакомлению с 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам 

внутреннего 

распорядка 

предприятия. 
Знакомство с 

целями и задачами 

практики. 
Решение 

организационных 

вопросов. 

Подготовка 

индивидуального 

плана выполнения 

Отчет по 

практике 
ПК-1 



программы 

практики.  
2
. 

Исследовательск

ий этап  
3-5 Изучение 

основной и 

дополнительной 

учебной и научно-
методической 

литературы по 

вопросам 

индивидуального 

задания практики. 
Ознакомление с 

базовыми 

методами полевых 

и лабораторных 

исследований в 

области биологии, 

экологии, 

природопользован

ии, охраны 

природы и наук об 

окружающей 

среде. 
Подбор методик 

для выполнения 

заданий по 

практике.  

Отчет по 

практике 
ОПК-2, 
ОПК-3 

3 Технологический  

этап  
6-9 Выполнение 

индивидуального 

задания. 
Изучение 

воздействия 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду. 
Участие в 

отдельных 

мероприятиях по 

охране 

окружающей 

среды. 

Отчет по 

практике 
ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-
1 

4 Аналитический 

этап 
10 - 11 Анализ 

результатов 

исследования. 

Обобщение 

результатов, 

формирование 

выводов и 

заключения 

Отчет по 

практике 
ОПК-3 

5 Завершающий 

этап 
12 Оформление 

результатов 

Отчет по 

практике 
ОПК-6 



практики, 

написание отчета, 

подготовка 

презентации 

отчёта для его 

защиты. 
 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА  
2 курс 

Цель и задачи практики: 

Цель прохождения практики: формирование, закрепление, развитие 

профессиональных навыков и компетенций в ходе практической подготовки 

обучающихся путем непосредственного выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Технологическая (проектно-технологическая) практика призвана обеспечить 

тесную связь между научно-теоретической и практической подготовкой обучающихся, 

дать студентам опыт практической деятельности в соответствии со специализацией  

программы, создать условия для формирования практических компетенций, подготовки и 

написания магистерской диссертации. 
 Задачи прохождения практики:  

1. развитие профессиональной компетенции обучающихся посредством изучения 

основной и дополнительной учебной и научно-методической литературы по 

вопросам индивидуального задания практики и применения теоретических 

знаний в практической деятельности организации; 
2. изучение и использование на практике техники безопасности в условиях 

выполнения работ в организации; 
3. ознакомление с различными видами работ организации в области экологии и 

природопользования; приобретение профессиональных навыков работы в 

предстоящей должности; 
4. изучение правовой, нормативной, проектной и методической документации, 

регламентирующей деятельность организации в области экологии и 

природопользования;  
5. выполнение индивидуального задания, предусматривающего сбор, обработку и 

систематизацию научной и специальной информации по теме индивидуального 

задания; 
6. формирование навыков оформления учебно-исследовательских отчётных 

материалов по итогам практики (дневника практики, отчёта по результатам 

практики). 
 

Вид, форма, способ проведения практики. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ практика проводится в форме Технологической (проектно-
технологической) практики. 



При проведении практики осуществляется практическая подготовка обучающихся  

путем непосредственного выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
Практическая подготовка в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью направлена на 

формирование, закрепление, развитие профессиональных навыков и компетенций. 
Способы проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики: стационарная и/или выездная.  

Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) 

практика) проводится на базе сторонней организации под руководством руководителей 

практики. 
 
 
Категория 

компетенций 

 
Код компетенции/ 
Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере экологии, 

природопользования 

и охраны природы, 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-4.1 Применяет 

знания основ 

Федерального 

законодательства и 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

окружающей среды, 

экологии и 

природопользования 

в соответствии с 

поставленными 

задачами 

Знать: 
правовые основы 

охраны 

окружающей 

среды  
Уметь: 
проводить анализ 

и синтез 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации, 

анализировать 

информацию, 

формировать базы 

данных 

загрязнения 

окружающей 

среды  
Владеть:  
навыками 

применения 
нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

окружающей 

среды при 

решении 

профессиональных 

задач 



Распространение 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

проектировать, 

представлять, 

защищать и 

распространять 

результаты своей 

профессиональной и 

научно-
исследовательской 

деятельности 

ОПК 6.1. 

Представляет 

результаты своей 

профессиональной и 

научно-
исследовательской 

деятельности в виде 

отчета по 

установленной 

форме 
ОПК-6.2. 
Представляет 

результаты работы в 

виде тезисов 

доклада, 

презентации на 

русском и/или 

иностранном языках 

в соответствии с 

нормами и 

правилами, 

принятыми в 

научном сообществе 

Знать: 
правила 

оформления 

отчета о 

результатах 

профессиональной 

и научно-
исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

нормативных 

документов 
Уметь: 
составлять отчет о 

результатах 

профессиональной 

и научно-
исследовательской 

деятельности 
Владеть:  
навыками 

оформления 

отчета о 

результатах 

профессиональной 

и научно-
исследовательской 

деятельности 
ПК ПК-2 Способен 

планировать и 

документально 

сопровождать 

деятельность по 

соблюдению или 

достижению 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую среду. 

ПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

навыками 

организации и 

проведения 

производственного 

экологического 

контроля 

Знать: 
принцип 

составления плана 

мероприятий по 

охране 

окружающей 

среды  
Уметь: 
выполнять 

отдельные 

мероприятия по 

охране 

окружающей 

среды и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 
Владеть:  
навыками 

составления 

отчета о 

выполнении плана 



мероприятий по 

охране 

окружающей 

среды  

 

Календарный план-график проведения практики 

Учебная практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком 

учебного плана ОПОП. 

1. № Наименование 

этапов 

практики 

День (дни 

мероприяти

я) 

Содержание 

практики 
(общие виды 

работ) 

Результаты 
Вид 

отчетност

и 

Осваиваем

ые 

компетенци

и 
 Подготовительн

ый этап 
1-4 Вводное 

занятие. 

Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности. 
Знакомство с 

целями и 

задачами 

практики. 
Решение 

организационны

х вопросов. 

Отчет по 

практике 
ОПК-4 

2. Исследовательск

ий этап 
3-7 Изучение 

основной и 

дополнительной 

учебной и 

научно-
методической 

литературы по 

вопросам 

индивидуальног

о задания 

практики. 
Знакомство с 

программой, 

объектами 

практики, 

планом работы, 

методикой 

проведения 

необходимых 

наблюдений, 

формой 

отчетности. 

Каждый 

Отчет по 

практике 
ОПК-
4;ОПК-
6;ПК-2 



получает 

индивидуальное 

исследовательск

ое задание. 
3. Технологический  

этап  
8-12 Основной этап 

проводится в 

соответствии с 

программами 

дисциплин 

«География», 

«Геология». 
2. Проведен

ие работ по 

геоботаническо

му описанию 

участка леса. 

Составление 

ландшафтного 

профиля 

территории. 

Изучение 

луговой и 

сорной 

разительности. 

Определение 

видовой 

составляющей 

фитоценозов. 

Определение 

степени 

рекреационной 

дигрессии 

территории. 

Отчет по 

практике 
ОПК-4; 
ОПК-6;ПК-2 

4. Аналитический 

этап 
13-17 Анализ 

результатов 

исследования. 

Обобщение 

результатов, 

формирование 

выводов и 

заключения 

Отчет по 

практике 
ОПК-4; 
ОПК-6;ПК-2 

5. Завершающий 

этап 
18-24 Составление 

отчета о 

прохождении 

практики. 
Подготовка 

презентации по 

итогам 

практики. 

Отчет по 

практике 
ОПК-6 

 

 



3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА  
3 курс 

Цель и задачи практики: 

Цель практики заключается в выработке профессионально-практических навыков и 

умений, приобретенных обучающимися в результате освоения ими теоретических курсов 

в период обучения в рамках общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-4; ОПК-6; ПК-2. 

Формирование, закрепление, развитие профессиональных навыков и компетенций 

в ходе практической подготовки обучающихся путем непосредственного выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
 

 Задачи прохождения практики:  
1. развитие профессиональной компетенции обучающихся посредством изучения 

основной и дополнительной учебной и научно-методической литературы по 

вопросам индивидуального задания практики и применения теоретических 

знаний в практической деятельности организации; 
2. изучение и использование на практике техники безопасности в условиях 

выполнения работ в организации; 
3. ознакомление с различными видами работ организации в области экологии и 

природопользования; приобретение профессиональных навыков работы в 

предстоящей должности; 
4. изучение правовой, нормативной, проектной и методической документации, 

регламентирующей деятельность организации в области экологии и 

природопользования;  
5. выполнение индивидуального задания, предусматривающего сбор, обработку и 

систематизацию научной и специальной информации по теме индивидуального 

задания; 
6. формирование навыков оформления учебно-исследовательских отчётных 

материалов по итогам практики (дневника практики, отчёта по результатам 

практики). 
 

Вид, форма, способ проведения практики. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Производственная практика проводится в дискретной форме. 
При проведении практики осуществляется практическая подготовка обучающихся  

путем непосредственного выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
Практическая подготовка в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью направлена на 

формирование, закрепление, развитие профессиональных навыков и компетенций.  
Способы проведения практики: стационарная и/или выездная. 

 
 

Категория 

компетенций 

(при 

 
Код компетенции/ 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты обучения 



наличии) компетенции 

 
 
 
 

---- 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере экологии, 

природопользования 

и охраны природы, 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-4.1 Применяет 

знания основ 

Федерального 

законодательства и 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

окружающей среды, 

экологии и 

природопользования 

в соответствии с 

поставленными 

задачами 

Знать: 
правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды 
Уметь: 
находить актуальные 

действующие нормативные 

правовые акты Российской 

Федерации в области 

охраны окружающей среды 
Владеть:  
навыками применения 
нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации в области 

охраны окружающей среды 

при решении 

профессиональных задач 
ОПК-6 Способен 

проектировать, 

представлять, 

защищать и 

распространять 

результаты своей 

профессиональной и 

научно-
исследовательской 

деятельности 

ОПК-6.1 
Представляет 

результаты своей 

профессиональной и 

научно-
исследовательской 

деятельности в виде 

отчета по 

установленной 

форме 

Знать: 
правила оформления отчета 

о результатах 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

действующих нормативных 

документов 
Уметь: 
составлять отчет о 

результатах 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 
Владеть:  
навыками оформления 

отчета о результатах 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 
ОПК-6.2 
Представляет 

результаты работы в 

виде тезисов 

доклада, 

презентации на 

русском и/или 

иностранном языках 

Знать: 
правила составления 

тезисов доклада о 

результатах 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 
Уметь: 



в соответствии с 

нормами и 

правилами, 

принятыми в 

научном сообществе 

создавать презентацию о 

результатах 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 
Владеть:  
навыками представления 

результатов работы в форме 

доклада с презентацией 
ПК-2 Способен 

планировать и 

документально 

сопровождать 

деятельность по 

соблюдению или 

достижению 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую среду 

ПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

навыками 

организации и 

проведения 

государственного и 

муниципального 

экологического 

контроля 

Знать: 
виды мероприятий 

государственного и 

муниципального 

экологического контроля 
Уметь: 
применять порядок 

проведения мероприятий в 

рамках государственного и 

муниципального 

экологического контроля 
Владеть:  
навыками проведения 

мероприятий 

государственного и 

муниципального 

экологического контроля 
 

Календарный план-график проведения практики 

Учебная практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком 

учебного плана ОПОП. 

1. № Наименование 

этапов 

практики 

День 

(дни 

меропр

иятия) 

Содержание практики 
(общие виды работ) 

Результаты 
Вид 

отчетности 
Осваиваем

ые 

компетенц

ии 
2. 1 Подготовительн

ый этап 
1-2 Прохождение вводного 

инструктажа по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, правилам 

внутреннего распорядка 

предприятия. 
Знакомство с целями и 

задачами практики. 
Решение 

организационных 

вопросов. 

Отчет по 

практике 
ОПК-4 



3 Исследовательск

ий этап  
3-7 Изучение основной и 

дополнительной учебной 

и научно-методической 

литературы по вопросам 

индивидуального задания 

практики. 
Ознакомление с 

деятельностью 

организации. 
Изучение правовой, 

нормативной, проектной 

и методической 

документации, 

регламентирующей 

деятельность 

организации в области 

экологии и 

природопользования. 
Изучение видов 

мероприятий 

государственного и 

муниципального 

экологического контроля 

Отчет по 

практике 
ОПК-4 

3. 3 Технологически

й  этап  
8-12 Участие в мероприятиях 

государственного и 

муниципального 

экологического контроля 

(надзора) 

Отчет по 

практике 
ПК-2 

4. 4 Аналитический 

этап 
13-17 Обработка и анализ 

полученной информации.  
Анализ соблюдения 

организациями 

установленных 

нормативов допустимого 

воздействия по итогам 

проверок. 
Формулирование 

выводов и заключения. 

Отчет по 

практике 
ПК-2 

5. 5 Завершающий 

этап 
18-24 Составление отчета о 

прохождении практики. 
Подготовка презентации 

по итогам практики. 

Отчет по 

практике 
ОПК-6 

 

 

 

 

 

 



4. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Цель и задачи практики: 

Цель практики заключается в выработке профессионально-практических навыков и 

умений, приобретенных обучающимися в результате освоения ими теоретических курсов 

в период обучения в рамках общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-4; ОПК-6; ПК-2 и выполнении выпускной квалификационной работы. 

Формирование, закрепление, развитие профессиональных навыков и компетенций 

в ходе практической подготовки обучающихся путем непосредственного выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
 
 Задачи прохождения практики:  
1. развитие профессиональной компетенции обучающихся посредством изучения 

основной и дополнительной учебной и научно - методической литературы по теме 

выпускной квалификационной работы и применения теоретических знаний в 

практической деятельности организации; 
2. − изучение и использование на практике техники безопасности в условиях выполнения 

работ в организации; 
3. − применение теоретических знаний и умений при систематизации и обобщении 

исследовательского материала в процессе написании и оформления выпускной 

квалификационной работы; 
4. − накопление опыта самостоятельно понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования; 
5. − выполнение индивидуального задания, предусматривающего анализ, обработку, 

систематизацию полученной информации по теме выпускной квалификационной 

работы; 
6. − формирование навыков оформления учебно-исследовательских отчётных 

материалов по итогам практики. 

 
Вид, форма, способ проведения практики. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Преддипломная практика проводится в дискретной форме. 
При проведении практики осуществляется практическая подготовка обучающихся  

путем непосредственного выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
Практическая подготовка в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью направлена на 

формирование, закрепление, развитие профессиональных навыков и компетенций.  
Способы проведения практики: стационарная и/или выездная. 



 
Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

 
Код компетенции/ 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
 
 
 

---- 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере экологии, 

природопользования 

и охраны природы, 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-4.1 Применяет 

знания основ 

Федерального 

законодательства и 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

окружающей среды, 

экологии и 

природопользования 

в соответствии с 

поставленными 

задачами 

Знать: 
правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды 
Уметь: 
находить актуальные 

действующие нормативные 

правовые акты Российской 

Федерации в области 

охраны окружающей среды 
Владеть:  
навыками применения 
нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации в области 

охраны окружающей среды 

при решении 

профессиональных задач 
ОПК-6 Способен 

проектировать, 

представлять, 

защищать и 

распространять 

результаты своей 

профессиональной и 

научно-
исследовательской 

деятельности 

ОПК-6.1 
Представляет 

результаты своей 

профессиональной и 

научно-
исследовательской 

деятельности в виде 

отчета по 

установленной 

форме 

Знать: 
правила оформления отчета 

о результатах 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

действующих нормативных 

документов 
Уметь: 
составлять отчет о 

результатах 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 
Владеть:  
навыками оформления 

отчета о результатах 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 
ОПК-6.2 
Представляет 

результаты работы в 

виде тезисов 

доклада, 

презентации на 

русском и/или 

Знать: 
правила составления 

тезисов доклада о 

результатах 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 



иностранном языках 

в соответствии с 

нормами и 

правилами, 

принятыми в 

научном сообществе 

Уметь: 
создавать презентацию о 

результатах 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 
Владеть:  
навыками представления 

результатов работы в 

форме доклада с 

презентацией 
ПК-2 Способен 

планировать и 

документально 

сопровождать 

деятельность по 

соблюдению или 

достижению 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую среду 

ПК-2.2 Владеет 

знаниями и 

навыками 

организации и 

проведения 

государственного и 

муниципального 

экологического 

контроля 

Знать: 
виды мероприятий 

государственного и 

муниципального 

экологического контроля 
Уметь: 
применять порядок 

проведения мероприятий в 

рамках государственного и 

муниципального 

экологического контроля 
Владеть:  
навыками проведения 

мероприятий 

государственного и 

муниципального 

экологического контроля 
 
Календарный план-график проведения практики 

Учебная практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком 

учебного плана ОПОП. 

№ Наименование 

этапов практики 
День 

(дни 

меро

прия

тия) 

Содержание 

практики 
(общие виды работ) 

Результаты 
Вид 

отчетн

ости 

Осваивае

мые 

компетен

ции 
1. Подготовител

ьный этап 
1-2 Прохождение 

вводного инструктажа 

по ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам 

внутреннего 

распорядка 

предприятия. 
Знакомство с целями 

Отчет 

по 

практи

ке 

ОПК-4 



и задачами практики. 
Решение 

организационных 

вопросов. 
2. Исследовател

ьский этап  
3-7 Изучение основной и 

дополнительной 

учебной и научно-
методической 

литературы по 

вопросам 

индивидуального 

задания практики. 
Ознакомление с 

деятельностью 

организации. 
Изучение правовой, 

нормативной, 

проектной и 

методической 

документации, 

регламентирующей 

деятельность 

организации в 

области экологии и 

природопользования. 
Изучение видов 

мероприятий 

государственного и 

муниципального 

экологического 

контроля 

Отчет 

по 

практи

ке 

ОПК-4 

3. Технологичес

кий  этап  
8-18 Участие в 

мероприятиях 

государственного и 

муниципального 

экологического 

контроля (надзора).  
Выполнение 

индивидуального 

задания, 

предусматривающего 

сбор научной и 

специальной 

информации по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Отчет 

по 

практи

ке 

ПК-1, 
ПК-4 

4. Аналитически

й этап 
19-29 Обработка и анализ 

полученной 

информации.  
Анализ соблюдения 

организациями 

Отчет 

по 

практи

ке 

ПК-1, 
ПК-4 



установленных 

нормативов 

допустимого 

воздействия по 

итогам проверок. 
Формулирование 

выводов и 

заключения. 
5. Завершающий 

этап 
30-36 Составление отчета о 

прохождении 

практики. 
Подготовка 

презентации по 

итогам практики. 

Отчет 

по 

практи

ке 

ОПК-6 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении студентами знаний теоретических 

основ нормирования и контроля качества окружающей среды, практических навыков 

определения количественного и качественного состава эмиссий в рамках установления 

нормативов для последующего применения в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Овладение знанием о теоретических и методических основах экологического 

нормирования; 
2. Формирование системных представлений о современных тенденциях развития 

экологической нормативной базы; 
3. Развитие навыков разработки экологических нормативов. 

 

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-4, ПК-1 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 

 

----- 

ОПК-4 ОПК-4.1 Применяет 

знания основ 

Федерального 

законодательства и 

нормативные 

правовые акты 

Российской Федерации 

в области охраны 

окружающей среды, 

экологии и 

природопользования в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

ОПК-4.2 Имеет 

представление о 
системе 

государственного 

управления сферой 

природопользования, 

Знать: 
источники права по вопросам 

экологического нормирования 
 
Уметь: 
применять требования нормативных 
правовых актов Российской 

Федерации при решении задач по 

экологическому нормированию 
 
Владеть:  
навыками поиска актуальных 

действующих нормативно-правовых 

актов 
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методах и формах 

правового 

регулирования охраны 

окружающей среды, с 

учетом норм 

профессиональной 

этики. 

ПК-1 Способен 

вести 

документацию по 

нормированию 

воздействия 

производственной 

деятельности 

организации на 

окружающую 

среду  

ПК-1.1 Владеет 

навыками 

установления класса 

опасности и 

паспортизации 

отходов в организации 

Знать: 
методы отнесения отхода к классу 

опасности  
 
Уметь: 
устанавливать класс опасности 

отхода 
 
Владеть:  
навыками оформления паспорта 

отхода 

ПК-1.2 Владеет 

знаниями и навыками 

для разработки 

нормативов 

допустимых выбросов, 

сбросов, образования и 

размещения отходов 

ПК-1.3 Понимает 

сущность фактора 

негативного 

воздействия на 

человека и 

окружающую среду 

Знать: 
принципы установления нормативов 
допустимых выбросов, сбросов, 

образования и размещения отходов 
 
Уметь: 
применять актуальные методики 
разработки предельно допустимых 

антропогенных воздействий 
 
Владеть:  

методами определения 

количественного и качественного 

состава эмиссий 

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 

5 6   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
146 72 74   

Лекционные занятия 64 32 32   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 80 40 40   

из них: в форме практической подготовки      
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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   

Форма промежуточной аттестации  зачет экзам   

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
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
 

Модуль 1 НОРМИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (Семестр 5) 

Раздел 1. Обеспечение 

качества окружающей 

среды. Нормирование 

выбросов 

33 15 18 8  10     

 

Тема 1.1. Обеспечение 

качества окружающей 

среды 
16 12 4 4  0     

 

Тема 1.2. Нормирование 

выбросов 
17 3 14 4  10     

 

Раздел 2. Разработка 

нормативов 
34 16 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
 

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
 

допустимых выбросов 

Тема 2.1. Нормативно-
правовая основа 

разработки нормативов 

допустимых выбросов 

17 13 4 4  0     

 

Тема 2.2. Расчет, 

оформление и согласование 

нормативов допустимых 

выбросов 

17 3 14 4  10     

 

Раздел 3. Регулирование 

выбросов в период 

неблагоприятных 

метеорологических 

условий 

34 16 18 8  10     

 

Тема 3.1. Нормативно-
правовая основа 

регулирования выбросов 

в период 

неблагоприятных 

метеорологических 

условий 

17 13 4 4  0     

 

Тема 3.2. Разработка и 

согласование мероприятий 

при наступлении 

неблагоприятных 

17 3 14 4  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
 

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
 

метеорологических условий 

Раздел 4. Разработка 

санитарно-защитной 

зоны предприятия 
34 16 18 8  10     

 

Тема 4.1. Нормативно-
правовая основа 

установления размеров 

СЗЗ 

17 13 4 4  0     

 

Тема 4.2. Определение 

размеров санитарно-
защитной зоны и разработка 

проекта СЗЗ 

17 3 14 4  10     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет           

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
144 63  32  40      

Модуль 2 НОРМИРОВАНИЕ СБРОСОВ И ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ (Семестр 6) 

Раздел 5. Общие и 

суммарные показатели 
32 12 20 8  10    2  
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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
 

качества вод 

Тема 5.1. Качество вод и 

виды водопользования 
16 10 6 4  0    2 

 

Тема 5.2. Основные 

обобщенные показатели, 

характеризующие свойства 

воды 

16 2 14 4  10     

 

Раздел 6. Нормирование 

водопользования в РФ 
31 13 18 8  10     

 

Тема 6.1. Водное 

законодательство и 

водные отношения. 
          

 

Тема 6.2. Нормирование 

водопользования 
          

 

Раздел 7. Нормирование 

в сфере обращения с 

промышленными 

отходами 

32 14 18 8  10     

 

Тема 7.1. Отнесение 

отходов к классу 

опасности 
16 2 14 4  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
 

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 7.2. Разработка и 

утверждение нормативов 

образования отходов и 

лимитов на их размещение 

16 12 4 4  0     

 

Раздел 8 Нормирование в 

сфере обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

31 13 18 8  10     

 

Тема 8.1. Нормативно-
правовые основы 

обращения с ТКО 
15 11 4 4  0     

 

Тема 8.2. Расчет 

образующихся твердых 

коммунальных отходов 
16 2 14 4  10     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18           

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
экзам

ен 
         

 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
144 52 74 32  40    2  

Общий объем, часов 288 115 146 64  80    2  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1 НОРМИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  
(Семестр 5) 

Раздел 1. Обеспечение качества окружающей среды. Нормирование выбросов 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Классификация загрязнений окружающей среды. 
Понятие окружающей среды. Качество окружающей среды. Негативное воздействие на 

окружающую среду. Благоприятная окружающая среда. 
Цель и концепция нормирования загрязнения окружающей среды. Нормативы в области охраны 

окружающей среды.  
Нормативы качества окружающей среды (гигиенические нормативы): определение, 

примеры, единицы измерения, кем разрабатываются, кем утверждаются, в каком 

документе прописаны. 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: определение, примеры, 

единицы измерения, кем разрабатываются, кем утверждаются, в каком документе 

прописаны. 
Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества как основная величина 

нормирования качества окружающей среды. 
ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе: определение, методика 

установления величины. Виды ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

ПДК загрязняющего вещества в воде водного объекта: определение, методика 

установления величины. ПДК загрязняющих веществ в водоемах различных категорий. 
ПДК загрязняющего вещества в почве: определение, методика установления величины. 

Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК). 
Проблемы установления и использования ПДК. 
Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды. Критерии 

установления веществ, подлежащих государственному регулированию 
Понятие загрязнителя атмосферного воздуха. Виды загрязняющих атмосферный воздух 

веществ. 
Источник загрязнения атмосферы: определение. Виды и характеристики источников 

загрязнения атмосферы. 
Инвентаризация источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как основа 

воздухоохранной деятельности объекта НВОС. Цель и документальное оформление 

инвентаризации, кем проводится, срок действия. 
Ответственность за отсутствие инвентаризации или недостоверность данных 

инвентаризации объекта НВОС. 
Нормативно-правовые акты, регулирующие процесс проведения инвентаризации 

источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
 Содержание работ при проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 
Систематизация сведений об источниках выбросов при проведении инвентаризации. 
Определение показателей выбросов при проведении инвентаризации. 
Документирование и хранение данных, полученных в ходе проведения инвентаризации 

выбросов. 
Корректировка данных инвентаризации выбросов. 
 
Тема 1.1 Обеспечение качества окружающей среды 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Классификация загрязнений окружающей среды. 
Понятие окружающей среды. Качество окружающей среды. Негативное воздействие на 

окружающую среду. Благоприятная окружающая среда. 
Цель и концепция нормирования загрязнения окружающей среды. Нормативы в области охраны 

окружающей среды.  
Нормативы качества окружающей среды (гигиенические нормативы): определение, 

примеры, единицы измерения, кем разрабатываются, кем утверждаются, в каком 

документе прописаны. 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: определение, примеры, 

единицы измерения, кем разрабатываются, кем утверждаются, в каком документе 

прописаны. 
Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества как основная величина 

нормирования качества окружающей среды. 
ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе: определение, методика 

установления величины. Виды ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

ПДК загрязняющего вещества в воде водного объекта: определение, методика 

установления величины. ПДК загрязняющих веществ в водоемах различных категорий. 
ПДК загрязняющего вещества в почве: определение, методика установления величины. 

Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК). 
Проблемы установления и использования ПДК. 
Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды. Критерии 

установления веществ, подлежащих государственному регулированию 
 
 
Тема 1.2. Нормирование выбросов 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие загрязнителя атмосферного воздуха. Виды загрязняющих атмосферный воздух 

веществ. 
Источник загрязнения атмосферы: определение. Виды и характеристики источников 

загрязнения атмосферы. 
Инвентаризация источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как основа 

воздухоохранной деятельности объекта НВОС. Цель и документальное оформление 

инвентаризации, кем проводится, срок действия. 
Ответственность за отсутствие инвентаризации или недостоверность данных 

инвентаризации объекта НВОС. 
Нормативно-правовые акты, регулирующие процесс проведения инвентаризации 

источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
 Содержание работ при проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 
Систематизация сведений об источниках выбросов при проведении инвентаризации. 
Определение показателей выбросов при проведении инвентаризации. 
Документирование и хранение данных, полученных в ходе проведения инвентаризации 

выбросов. 
Корректировка данных инвентаризации выбросов. 
 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 
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Тема практического занятия: Нормирование выбросов. 

Расчет загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при механической 

обработке металлов 

Форма практического задания: решение практических задач 
Практическая задача 1: В двух цехах с единой вентиляционной системой одновременно 

работают два токарных станка. Мощность станков 1 и 5 кВт. Обрабатываются чугунные детали 

без применения СОЖ.  
Удельное выделение металлической пыли при работе на токарном станке с мощностью 

двигателя 0,65-5,5 составляет 21,6 г/ч. 
Определить: 
а) максимально разовое выделение оксидов железа. 
б) изменение максимально разового выделения оксидов железа при применении СОЖ на 

одном из станков. 
 
Практическая задача 2: В цехе с общей вытяжной вентиляционной системой работают 

два горизонтально-фрезерных станка с мощностью двигателей 10кВт каждый и один 

вертикально-сверлильный станок с мощностью двигателя 5 кВт. Обрабатываются детали из 

чугуна. При сверлении деталей применяется СОЖ. Определить валовое выделение оксидов 

железа при работе: первого фрезерного станка 5 часов в день, 300 дней в год; второго фрезерного 

станка 3 часа в день, 100 дней в год; сверлильного станка 450 часов в год. 
Удельное выделение пыли металлической при работе на горизонтально-фрезерном станке 

с мощностью двигателя 2,8-14,0 кВт составляет 0,017 г/с, а на сверлильном станке с мощностью 

двигателя 1-10,0 кВт – 0,002 г/с. 
 
Практическая задача 3: Определить валовое выделение компонентов СОЖ в цехе, 

приведенном в практической задаче 2. 
Удельное выделение аэрозоля компонентов СОЖ на 1 кВт мощности двигателя при 

работе металлорежущих станков: эмульсола – 0,0063 г/ч; масляного тумана – 0,2 г/ч. 
 

Практическая задача 4: Определить максимально разовое выделение аэрозоля СОЖ от 

шлифовального станка с мощностью двигателя 15 кВт. 
 Удельное выделение аэрозоля компонентов СОЖ на 1 кВт мощности двигателя при 

работе шлифовальных станков: эмульсола – 0,1650 г/ч; масляного тумана – 30 г/ч. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование 

Примеры тестовых заданий. 
 
1. Кто обязан проводить инвентаризацию выбросов? 
а) все юридические лица; 
б) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность с использованием 

стационарных и передвижных источников выбросов; 
в) все юридические лица и индивидуальные предприниматели; 
г) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность с использованием 

стационарных источников выбросов. 
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2. В какой срок должна быть проведена инвентаризация источников выбросов на вновь 

вводимом в эксплуатацию объекте?. 
а) не позднее чем через 1 год после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта; 
б) не позднее чем через 2 года  после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта; 
в) не раньше чем через 1 год до выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта; 
г) не раньше чем через 2 года до выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. 
 
3. Продолжите предложение. 
На ИЗАВ, оснащенных ГОУ, определение показателей выбросов осуществляется... 
а) только расчетными методами; 
б) только инструментальными методами; 
в) инструментальными и расчетными методами; 
г) все ответы неверны. 
 

Раздел 2. Разработка нормативов допустимых выбросов 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Формирование данных для разработки предельно допустимых выбросов. 
Определение перечня загрязняющих веществ и стационарных источников, в отношении 

которых осуществляется разработка предельно допустимых выбросов 
Установление временно разрешенных выбросов. 
Содержание тома расчетов предельно допустимых выбросов. 
Этапы согласования расчетов предельно допустимых выбросов. 
 
Тема 2.1. Нормативно-правовая основа разработки нормативов допустимых 

выбросов 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
 
Тема 2.2. Расчет, оформление и согласование нормативов допустимых выбросов 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Формирование данных для разработки предельно допустимых выбросов. 
Определение перечня загрязняющих веществ и стационарных источников, в отношении 

которых осуществляется разработка предельно допустимых выбросов 
Установление временно разрешенных выбросов. 
Содержание тома расчетов предельно допустимых выбросов. 
Этапы согласования расчетов предельно допустимых выбросов. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Расчет, оформление и согласование нормативов 

допустимых выбросов 
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Расчет загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при сварке, 

электрогазорезке 

Форма практического задания: решение практических задач 
 

Практическая задача 1: Цех для изготовления стальных металлоконструкций на 

электросварочном посту расходует 6 кг в день (1520 кг в год) электродов марки ОЗС-6. Сварка 

ведется непрерывно в течение 4,5 ч. Определите максимально разовое выделение и валовое 

выделение загрязняющих веществ. 
Удельное выделение загрязняющих веществ относительно расхода сварочных материалов 

составляет: оксид железа – 11,41 г/кг; соединения марганца – 0,86 г/кг; фтористый водород – 1,53 
г/кг. 

 
Практическая задача 2: В кузовном цехе для сварки тонколистовой стали используются 

5 газовых горелок, из которых одновременно работают не более 4. Максимальный расход 

ацетилена на одну горелку за смену 0,9 кг при времени непрерывной работы 5 ч. Годовой расход 

ацетилена для одной из горелок составляет 425 кг, а для 4 других в среднем по 550 кг. 

Определите максимально разовое выделение и валовое выделение загрязняющих веществ. 
Удельное выделение оксидов азота при газовой сварке стали ацетиленокислородным 

пламенем составляет 22 г/кг ацетилена. 
 
Практическая задача 3: Участок электроконтактной сварки имеет три машины точечной 

сварки мощностью 100 кВт каждая. Одновременно работает не более двух машин. Свариваются 

детали из листовой углеродистой стали. Время работы одной машины 500 ч/год; две другие 

работают по 6 ч 240 дней в году каждая. При контактной электросварке стали выделяется 

сварочный аэрозоль, состоящий на 97% из оксида железа и 3 % оксида марганца. Определите 

максимально разовое выделение и валовое выделение загрязняющих веществ. 
Удельное выделение загрязняющих веществ на 50 кВт номинальной мощности машины 

составляет 2,5 г/ч. 
 

Практическая задача 4: В заготовительном цехе для раскроя металлопроката толщиной 

10 мм используются 10 газовых резаков, из которых одновременно работают не более 7. Среднее 

время работы одного резака цеха составляет 2015 ч/год. Определите максимально разовое 

выделение и валовое выделение загрязняющих веществ. 
Удельное выделение загрязняющих веществ при газовой резке качественной 

легированной стали толщиной 10 мм составляет: оксидов железа – 145,5 г/ч; оксида углерода – 
55,2 г/ч; оксидов хрома – 6,68 г/ч; оксидов азота – 43,4 г/ч. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – тестирование 

Примеры тестовых заданий. 
 
1. В отношении каких загрязняющих веществ в целом устанавливаются нормативы 

допустимого выброса? 
а) всех загрязняющих веществ; 
б) в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды стационарных; 
в) всех веществ 1, 2 класса опасности; 
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г) всех веществ 1 класса опасности. 
 
2. Для объектов какой категории по степени негативного воздействия на окружающую 

среду рассчитываются предельно допустимые выбросы? 
а) I категории; 
б) I, II категории; 
в) I, II, III категории; 
г) I, II, III, IV категории. 
 
3. Продолжите предложение. 
При несоблюдении условия соблюдения требований гигиенических нормативов 

устанавливаются временно разрешенные выбросы и в целях достижения предельно допустимых 

выбросов . 
а) для объектов ОНВ I категории разрабатывается программа повышения экологической 

эффективности; 
б) для объектов ОНВ II и III категории разрабатывается программа повышения 

экологической эффективности; 
в) для объектов ОНВ I категории разрабатывается план мероприятий по охране 

окружающей среды; 
г) для объектов ОНВ II и III категории разрабатывается план мероприятий по охране 

окружающей среды. 
 
 

Раздел 3. Регулирование выбросов в период неблагоприятных метеорологических 

условий 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку мероприятий по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий. 
Разработка и согласование мероприятий при наступлении неблагоприятных 

метеорологических условий. 
Организация работ по реализации мероприятий при наступлении неблагоприятных 

метеорологических условий. 
Содержание пояснительной записки к плану мероприятий по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий. 
 
Тема 3.1. Нормативно-правовая основа регулирования выбросов в период 

неблагоприятных метеорологических условий 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку мероприятий по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий. 
 
Тема 3.2. Разработка и согласование мероприятий при наступлении 

неблагоприятных метеорологических условий 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Разработка и согласование мероприятий при наступлении неблагоприятных 

метеорологических условий. 
Организация работ по реализации мероприятий при наступлении неблагоприятных 

метеорологических условий. 
Содержание пояснительной записки к плану мероприятий по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий. 
 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Разработка и согласование мероприятий при 

наступлении неблагоприятных метеорологических условий 

Расчет загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов 

Форма практического задания: решение практических задач 
Практическая задача 1: Для окраски крупногабаритных деталей методом 

пневматического распыления на специализированной площадке ремонтного цеха за год 

расходуется 11,2 т эмали НЦ-25. Определите годовые валовые выделения и выброс окрасочного 

аэрозоля. Доля сухого остатка в эмали составляет 34%. 
 
Практическая задача 2: Определите максимально разовое выделение аэрозоля для 

условий практической задачи 1, если работа весь год велась равномерно, при среднем количестве 

рабочих дней в месяц – 22 и среднем чистом времени окраски 2ч/день. 
 
Практическая задача 3: Для окраски металлоконструкций методом безвоздушного 

распыления использовано за год 50 т эмали МЛ-12 и 18 т растворителя №649. Окраска и сушка 

проводились в разных камерах. Определите валовый выброс летучих загрязняющих веществ 

раздельными вентиляционными системами камер, не имеющими устройств очистки. 
Практическая задача 4: Определите максимально разовый выброс ксилола из вытяжной 

системы сушильной камеры, учитывая, что валовый выброс ксилола составил 6,593 т/год, работа 

велась равномерно в течение 10 месяцев при среднем количестве рабочих дней в месяц – 22, 
среднее чистое время сушки при двухсменной работе – 7,5 ч/день. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – тестирование 

Примеры тестовых заданий. 
 
1. Кем разрабатываются мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях? 
а) хозяйствующие субъекты, имеющие источники выбросов на объекте негативного 

воздействия I категории; 
б) хозяйствующие субъекты, имеющие источники выбросов на объекте негативного 

воздействия I и II категорий; 
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в) хозяйствующие субъекты, имеющие источники выбросов на объекте негативного 

воздействия I, II и III категорий; 
г) хозяйствующие субъекты, имеющие источники выбросов на объекте негативного 

воздействия I, II, III и IV категорий. 
 
2. Для каких источников выбросов осуществляется разработка мероприятий по 

регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях? 
а) для всех источников выбросов на объекте негативного воздействия I категории; 
б) для всех источников выбросов на объекте негативного воздействия I, II, III категории; 
в) для всех источников выбросов на объекте негативного воздействия I категории, 

подлежащих нормированию в области охраны окружающей среды; 
г) для всех источников выбросов на объекте негативного воздействия I, II, III категории, 

подлежащих нормированию в области охраны окружающей среды. 
 
3. С чего начинается разработка мероприятий при НМУ в случае отсутствия для 

рассматриваемого объекта негативного воздействия расчетов нормативов допустимых выбросов, 

подлежащих нормированию в области охраны окружающей среды?. 
а) проведения расчетов рассеивания выбросов по данным инвентаризации стационарных 

источников и выбросов для объекта негативного воздействия; 
б) разработки природоохранных мероприятий; 
в) разработки программы повышения экологической эффективности; 
г) такого не бывает. 

Раздел 4. Разработка санитарно-защитной зоны предприятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Определение понятия санитарно-защитной зоны. 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие установление размеров СЗЗ. 
Режим ограниченной хозяйственной деятельности в границах СЗЗ. 
Определение размеров СЗЗ. 
Этапы разработки проекта СЗЗ. 
Разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны и его согласование. 
Подтверждение границ расчетной СЗЗ инструментальными замерами и установление 

окончательных границ СЗЗ 
Содержание проекта расчетной СЗЗ и его согласование. 
Натурные измерения факторов воздействия на окружающую среду. Содержание Отчета о 

подтверждении достаточности размеров СЗЗ и порядок его согласования. 
Уменьшение размеров СЗЗ. 
 
Тема 4.1. Нормативно-правовая основа установления размеров СЗЗ 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Определение понятия санитарно-защитной зоны. 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие установление размеров СЗЗ. 
Режим ограниченной хозяйственной деятельности в границах СЗЗ. 
 
Тема 4.2. Определение размеров санитарно-защитной зоны и разработка проекта 

СЗЗ 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Определение размеров СЗЗ. 
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Этапы разработки проекта СЗЗ. 
Разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны и его согласование. 
Подтверждение границ расчетной СЗЗ инструментальными замерами и установление 

окончательных границ СЗЗ 
Содержание проекта расчетной СЗЗ и его согласование. 
Натурные измерения факторов воздействия на окружающую среду. Содержание Отчета о 

подтверждении достаточности размеров СЗЗ и порядок его согласования. 
Уменьшение размеров СЗЗ. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Определение размеров санитарно-защитной зоны и 

разработка проекта СЗЗ 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей автотранспорта 

Форма практического задания: решение практических задач 
 

Практическая задача 1: Комбинат имеет один грузовой автомобиль ГАЗ-51, место 

стоянки которого находится в 30 м от въездных ворот и 200 м от выездных ворот. Автомобиль 

выезжает с территории и въезжает один раз в день.  
Определите валовый выброс загрязняющих веществ на территории предприятия за 20 

отработанных дней в июле. 
 
Практическая задача 2: Определите годовой валовый выброс оксида углерода от 20 

автобусов Икарус-250 подмосковного автобусного парка при ежедневной работе с 

коэффициентом выпуска на линию, равным 0,7. Расстояние от центра открытой стоянки до ворот 

250 м. 
 
Практическая задача 3: Таксопарк выпускает на линию ежедневно 70 легковых 

автомобилей из 95 имеющихся. Расстояние от ворот до центра крытой стоянки 25 м. Время 

разъезда 45 мин. Определите валовый и максимально разовый выбросы в атмосферу оксидов 

азота общей вытяжной вентиляционной системой крытой стоянки. 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – тестирование 

Примеры тестовых заданий. 
 
1. Какой орган принимает решения об установлении, изменении или о прекращении 

существования санитарно-защитных зон? 
а) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) или ее 

территориальные органы; 
б) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) или ее территориальные органы; 
в) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет) или ее территориальные органы; 
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г) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) или ее территориальные органы. 
 
2. В какой срок со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта, 

в отношении которого установлена или изменена санитарно-защитная зона, правообладатель 

такого объекта обязан обеспечить проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, 

уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром 

объекта и в случае, если выявится необходимость изменения санитарно-защитной зоны, 

установленной или измененной исходя из расчетных показателей уровня химического, 

физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека, 

представить в уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны? 
а) не более одного года; 
б) не более 6 месяцев; 
в) не более 1,5 года; 
г) не более 2 лет. 
 
3. Продолжите предложение. 
Санитарно-защитная зона устанавливается от… 
а) источников негативного воздействия на окружающую среду; 
б) границы предприятия. 
 

Модуль 2 НОРМИРОВАНИЕ СБРОСОВ И ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ (Семестр 6) 

Раздел 5. Общие и суммарные показатели качества вод 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Качество вод и виды водопользования. Нормы качества воды для водоемов трех категорий. 
Лимитирующие показатели вредности при установлении ПДК загрязняющих веществ в воде 

водоемов 

Прямые и косвенные факторы, определяющие формирование химического состава природных 

вод.  

Факторы, влияющие на содержание и формы нахождения металлов в поверхностных водах  

Факторы, влияющие на концентрацию тяжелых металлов в донных отложениях и взвешенном 

веществе  
Распределение тяжелых металлов в системе "вода - взвешенное вещество"  
Основные обобщенные показатели, характеризующие свойства воды 

Показатели оценки качества воды водных объектов: гидрохимический индекс загрязнения воды. 
Классификация качества вод в зависимости от значения индекса загрязнения воды  

Показатели оценки качества воды водных объектов: удельный комбинаторный индекс 

загрязненности воды (УКИЗВ). Классификация качества воды на основе значений УКИЗВ 

Гидробиологические показатели оценки качества воды водных объектов: индекс сапробности. 
Классификация качества вод в зависимости от значения индекса сапробности. Основные 

феноменологические признаки зон сапробности.  

Классификация качества воды в по микробиологическим показателям 

Общие и суммарные показатели качества вод: минерализация (определение, единицы измерения, 

интервалы значений минерализации естественных вод, нормы гигиенических требований).  

Общие и суммарные показатели качества вод: электропроводность (определение, единицы 

измерения, нормируемые величины удельной электропроводности).  
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Общие и суммарные показатели качества вод: взвешенные вещества (единицы измерения, нормы 

гигиенических требований).  

Общие и суммарные показатели качества вод: запах. Определение запаха воды.  

Общие и суммарные показатели качества вод: мутность. Определение мутности воды.  

Общие и суммарные показатели качества вод: цветность. Определение цветности воды.  

Общие и суммарные показатели качества вод: прозрачность. Определение прозрачности воды.  

Общие и суммарные показатели качества вод: водородный показатель (группы природных вод в 

зависимости от показателя pH, нормы гигиенических требований).  

Общие и суммарные показатели качества вод: окислительно-восстановительный потенциал 

(определение, единицы измерения, интервалы значений Eh естественных вод, нормы 

гигиенических требований).  

Общие и суммарные показатели качества вод: растворенный кислород (единицы измерения, 

интервалы значений содержания растворенного кислорода естественных вод, нормы 

гигиенических требований). Содержание кислорода в водоемах с различной степенью 

загрязненности.  
Общие и суммарные показатели качества вод: жесткость (определение, единицы измерения, 

интервалы значений жесткости естественных вод, нормы гигиенических требований).  

Общие и суммарные показатели качества вод: перманганатная и бихроматная окисляемость 

(определение, единицы измерения, интервалы значений окисляемости естественных вод, нормы 

гигиенических требований).  

Общие и суммарные показатели качества вод: биохимическое потребление кислорода 

(определение, единицы измерения, интервалы значений БПК 5 естественных вод, нормы 

гигиенических требований). Величины БПК 5 в водоемах с различной степенью загрязненности. 

БПКп.  

 
Тема 5.1. Качество вод и виды водопользования 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Качество вод и виды водопользования. Нормы качества воды для водоемов трех 

категорий. Лимитирующие показатели вредности при установлении ПДК загрязняющих веществ 

в воде водоемов 
Прямые и косвенные факторы, определяющие формирование химического состава 

природных вод.  
Факторы, влияющие на содержание и формы нахождения металлов в поверхностных 

водах  
Факторы, влияющие на концентрацию тяжелых металлов в донных отложениях и 

взвешенном веществе  
Распределение тяжелых металлов в системе "вода - взвешенное вещество" 
 
Тема 5.2. Основные обобщенные показатели, характеризующие свойства воды 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные обобщенные показатели, характеризующие свойства воды 

Показатели оценки качества воды водных объектов: гидрохимический индекс загрязнения воды. 
Классификация качества вод в зависимости от значения индекса загрязнения воды  

Показатели оценки качества воды водных объектов: удельный комбинаторный индекс 

загрязненности воды (УКИЗВ). Классификация качества воды на основе значений УКИЗВ 

Гидробиологические показатели оценки качества воды водных объектов: индекс сапробности. 
Классификация качества вод в зависимости от значения индекса сапробности. Основные 

феноменологические признаки зон сапробности.  

Классификация качества воды в по микробиологическим показателям 

Общие и суммарные показатели качества вод: минерализация (определение, единицы измерения, 

интервалы значений минерализации естественных вод, нормы гигиенических требований).  
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Общие и суммарные показатели качества вод: электропроводность (определение, единицы 

измерения, нормируемые величины удельной электропроводности).  

Общие и суммарные показатели качества вод: взвешенные вещества (единицы измерения, нормы 

гигиенических требований).  

Общие и суммарные показатели качества вод: запах. Определение запаха воды.  

Общие и суммарные показатели качества вод: мутность. Определение мутности воды.  

Общие и суммарные показатели качества вод: цветность. Определение цветности воды.  

Общие и суммарные показатели качества вод: прозрачность. Определение прозрачности воды.  

Общие и суммарные показатели качества вод: водородный показатель (группы природных вод в 

зависимости от показателя pH, нормы гигиенических требований).  

Общие и суммарные показатели качества вод: окислительно-восстановительный потенциал 

(определение, единицы измерения, интервалы значений Eh естественных вод, нормы 

гигиенических требований).  

Общие и суммарные показатели качества вод: растворенный кислород (единицы измерения, 

интервалы значений содержания растворенного кислорода естественных вод, нормы 

гигиенических требований). Содержание кислорода в водоемах с различной степенью 

загрязненности.  
Общие и суммарные показатели качества вод: жесткость (определение, единицы измерения, 

интервалы значений жесткости естественных вод, нормы гигиенических требований).  

Общие и суммарные показатели качества вод: перманганатная и бихроматная окисляемость 

(определение, единицы измерения, интервалы значений окисляемости естественных вод, нормы 

гигиенических требований).  

Общие и суммарные показатели качества вод: биохимическое потребление кислорода 

(определение, единицы измерения, интервалы значений БПК 5 естественных вод, нормы 

гигиенических требований). Величины БПК 5 в водоемах с различной степенью загрязненности. 

БПКп.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Основные обобщенные показатели, характеризующие 

свойства воды 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Расчетное практическое задание 1 

Оценка влияния различных факторов на содержание тяжелых металлов (ТМ) в воде 

Волгоградского водохранилища 
Задание: изучить взаимосвязь между содержанием ТМ и концентрацией растворенного кислорода / 

взвешенного вещества / гидрокарбонатов в воде Волгоградского водохранилища:  
1. Выявить зависимость изменения содержания ТМ от изменения концентрации 

растворенного кислорода / взвешенного вещества / гидрокарбонатов в воде;  
2. Определить тесноту связи между содержанием ТМ и концентрацией растворенного 

кислорода / взвешенного вещества / гидрокарбонатов в воде;  
3. Оценить на достоверность коэффициент корреляции и коэффициент регрессии. 
Исходные данные – содержание ТМ и концентрация растворенного кислорода / взвешенного 

вещества / гидрокарбонатов в воде Волгоградского водохранилища, мг/дм3.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – тестирование 

Примеры тестовых заданий. 
Необходимо указать все верные варианты ответа. 
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1. Перечислите формы нахождения металла в воде в зависимости от размера связанной с 

ним фракции. 
а) прозрачные формы; 
б) истинно растворенные формы; 
в) коллоидные формы; 
г) взвешенные формы. 
 
2. Продолжите предложение. 
К основным факторам, определяющим количественные и качественные характеристики 

металла на его пути от источника поступления до образования в водном потоке реки устойчивых 

сосуществующих растворенных форм относят… 
а) тип источника поступления (точечный или диффузный); 
б) гидрологический режим реки; 
в) химический состав воды; 
г) физико-химический состав взвешенных веществ и донных отложений. 
 
3. Продолжите предложение. 
Концентрация растворенных форм тяжелых металлов в реках аридной зоны… 
а) существенно ниже, чем в реках с низкой минерализацией воды; 
б) несколько выше, чем в реках с низкой минерализацией воды; 
в) существенно выше, чем в реках с низкой минерализацией воды; 
г) несколько ниже, чем в реках с низкой минерализацией воды. 
 

Раздел 6. Нормирование водопользования в РФ Перечень изучаемых элементов 

содержания 
Водное законодательство. Водные отношения. Функции государственных органов при 

нормировании водопользования 
Бассейновый принцип управления водными ресурсами. Гидрографическое и водохозяйственное 

районирование территории РФ 
Схема комплексного использования и охраны водных объектов  (СКИОВО) как основа 

осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, 

расположенных в границах речных бассейнов 
Нормирование водопользования в РФ. Роль государства и водопользователей. 
Установление нормативов допустимого воздействия (НДВ) на водные объекты 
Разработка нормативов допустимого сброса (НДС): кто обязан иметь, кем разрабатываются, 
исходная информация для разработки НДС, нормативно-правовые и методические документы, 
содержание Расчета НДС, срок действия установленных НДС 
Лимиты водопользования 
 
Тема 6.1. Водное законодательство и водные отношения. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Водное законодательство. Водные отношения. Функции государственных органов при 

нормировании водопользования 
Бассейновый принцип управления водными ресурсами. Гидрографическое и 

водохозяйственное районирование территории РФ 
Схема комплексного использования и охраны водных объектов  (СКИОВО) как основа 

осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, 

расположенных в границах речных бассейнов 
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Тема 6.2. Нормирование водопользования 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Нормирование водопользования в РФ. Роль государства и водопользователей. 
Установление нормативов допустимого воздействия (НДВ) на водные объекты 
Разработка нормативов допустимого сброса (НДС): кто обязан иметь, кем разрабатываются, 
исходная информация для разработки НДС, нормативно-правовые и методические документы, 
содержание Расчета НДС, срок действия установленных НДС 
Лимиты водопользования 
 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Нормирование водопользования 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Расчетное практическое задание 2 
Расчет объема поверхностных сточных вод площадки предприятия 

 
Задание. Определить среднегодовой объем поверхностных сточных вод площадки 

предприятия при условии, что мойке подвергается 100% водонепроницаемых покрытий: 
1. Рассчитать среднегодовой объем дождевых вод. 
2. Найти среднегодовой объем талых вод. 
3. Установить среднегодовой объем поливомоечных вод. 
4. Определить среднегодовой объем поверхностных сточных вод. 
5. Сделать выводы. 

 
Расчёт объёмов поверхностных сточных вод с селитебных территорий и площадок предприятий 

проводят в соответствии с методическим пособием НИИ ВОДГЕО «Рекомендации по расчету 

систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ВНИИ ВОД- ГЕО, 

Москва, 2015 г. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – расчетного практического задания 2 
 

Вопросы к защите расчетного практического задания 2 

1. Как взаимосвязаны концентрация основных примесей в дождевом стоке, слой осадков и 

продолжительность периода сухой погоды? При каких условиях наблюдаются наибольшие 

концентрации основных примесей в дождевом стоке?  

2. От чего зависит концентрация примесей в талых водах?  

3. В чем заключается отличительная особенность состава стока поливомоечных вод 

относительно дождевого стока?  

4. Назовите основные загрязняющие компоненты поверхностного стока, формирующегося на 

селитебных территориях. Каким образом классифицируют загрязняющие вещества, 

присутствующие в поверхностном стоке селитебных территорий?  
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5. Какие обобщённые показатели качества воды являются необходимыми и достаточными и на 

которые следует ориентироваться в качестве приоритетных показателей при выборе 

технологической схемы очистки поверхностного стока с селитебных территорий?  

6. Чем определяется количество загрязняющих веществ, выносимых с селитебных территорий 

поверхностным стоком?  

7. На какие группы делят предприятия в зависимости от состава примесей, накапливающихся на 

промышленных площадках и смываемых поверхностным стоком?  

8. Какие предприятия относят к первой группе в зависимости от состава примесей, 

накапливающихся на промышленных площадках и смываемых поверхностным стоком?  

9. Какие предприятия относят ко второй группе в зависимости от состава примесей, 

накапливающихся на промышленных площадках и смываемых поверхностным стоком?  

10. Какие организационно-технические мероприятия по сокращению количества выносимых 

примесей необходимо предусматривать на селитебных территориях и площадках предприятий в 

связи со значительной зависимостью загрязнённости поверхностного стока от санитарного 

состояния водосборных площадей и воздушного бассейна? 

11. Каким образом рекомендуется устанавливать концентрации загрязняющих веществ в 

поверхностном стоке селитебных территорий и промышленных площадок, отводимом по 

коллекторной сети на очистные сооружения или в водные объекты?  

12. В каких точках должны отбираться пробы воды для определения качественного состава 

поверхностных сточных вод?  

13. Из каких составляющих складывается величина среднегодового объёма поверхностных 

сточных вод, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий 

 

Раздел 7. Нормирование в сфере обращения с промышленными отходами  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Государственный кадастр отходов 
Нормирование в области обращения с отходами: роль государства и индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются отходы 
Классы опасности отходов.  
Установление класса опасности отходов: методы, нормативно-правовая база. Паспортизация 

отходов 
Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) 
Разработка и утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(НООЛР): порядок разработки и утверждения, нормативно-правовая основа. 
 
Тема 7.1. Отнесение отходов к классу опасности 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Государственный кадастр отходов 
Нормирование в области обращения с отходами: роль государства и индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются отходы 
Классы опасности отходов.  
Установление класса опасности отходов: методы, нормативно-правовая база. 

Паспортизация отходов 
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Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) 
 
Тема 7.2. Разработка и утверждение нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Разработка и утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(НООЛР): порядок разработки и утверждения, нормативно-правовая основа. 
 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия: Отнесение отхода к классу опасности 

Форма практического задания: расчетная практическая работа  
 

Расчетная практическая работа 3 
Отнесение отхода к классу опасности 

Задание. Пользуясь исходными данными, необходимо определить класс опасности отхода 

расчетно-аналитическим методом и оформить паспорт опасного отхода. 
Отнесение отхода к классу опасности проводится в соответствии с Критериями отнесения 

отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду 

(утв. Приказом Минприроды России от 04 декабря 2014 г. № 536). 
Паспортизация отхода проводится в соответствии с Приказом Минприроды России от 

08.12.2020 № 1026 Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов 

I-IV классов опасности. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

форма рубежного контроля – защита расчетной практической работы 
Вопросы к защите расчетной практической работы 3. 
1. Опасные свойства отходов. 
2. Классы опасности отходов. 
3.  Методы определения класса опасности отходов. 
4. Принцип расчетно-аналитического метода определения класса опасности отхода. 
5. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды. 
6. Расчет показателя К степени опасности отхода для окружающей среды. 
7. Определение Wi - коэффициента степени опасности компонента отхода для 

окружающей среды по каждому компоненту отхода. 
8. Первичные показатели опасности компонента отхода. 
9. Расчет относительного параметра Xi опасности компонента отхода для окружающей 

среды. 
10. Показатель информационного обеспечения для учета недостатка информации по 

первичным показателям степени опасности компонентов отхода для окружающей 

среды. 
11. Нормативно-правовая база обращения с отходами в Российской Федерации. 
12. Федеральный классификационный каталог отходов. 
 
 

Раздел 8 Нормирование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Нормативно-правовые основы обращения с ТКО: 
1. Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 28 июля 2016 г. № 524/пр 
2. Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Московской области  
Распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 20 сентября 2021 г. № 431-РВ 
3. Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) на территории города Москвы и о внесении изменений в постановления 

Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП и от 28 ноября 2017 г. N 915-ПП (с 

изменениями на 7 декабря 2021 года) 
Постановление Правительства Москвы от 27 октября 2020 г. № 1813-ПП 
 
Тема 8.1. Нормативно-правовые основы обращения с ТКО 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Нормативно-правовые основы обращения с ТКО: 
1. Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 28 июля 2016 г. № 524/пр 
2. Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Московской области  
Распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 20 сентября 2021 г. № 431-РВ 
3. Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) на территории города Москвы и о внесении изменений в постановления 

Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП и от 28 ноября 2017 г. N 915-ПП (с 

изменениями на 7 декабря 2021 года) 
Постановление Правительства Москвы от 27 октября 2020 г. № 1813-ПП 
 
 
Тема 8.2. Расчет образующихся твердых коммунальных отходов 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Определение количества образующихся твердых коммунальных отходов 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

Тема практического занятия: Расчет образующихся твердых коммунальных отходов 

Форма практического задания: ситуационное практическое задание  
 

Ситуационное практическое задание 4  
Определение количества образующихся твердых коммунальных отходов 

 
Задание: Определить количество и условия временного накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО), образующихся в жилом доме по месту жительства: 
1. Рассчитать количество образующихся ТКО и крупногабаритных отходов (КГО). 
2. Определить количество контейнеров для ТКО и КГО. 
3. Установить периодичность вывоза ТКО и КГО. 
4. Привести требования по содержанию места накопления отходов (МНО). 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

форма рубежного контроля – защита ситуационного практического задания. 
Вопросы к защите ситуационного практического задания 5. 

1. Каким образом устанавливается количество образующихся ТКО и 

крупногабаритных отходов (КГО)? 
2. Как определяют необходимое количество контейнеров для ТКО и КГО? 
3. Как регламентируется периодичность вывоза ТКО и КГО? 
4. Привести требования, предъявляемые к содержанию места накопления отходов. 

 
 

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 ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ ОТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ (Семестр 5) 

Раздел 1. Обеспечение 

качества окружающей 

среды. Нормирование 

выбросов 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела, а также 

нормативно-правовых документов 

по теме Инвентаризация источников 

и выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

Раздел 2. Разработка 

нормативов допустимых 

выбросов 

16 Самостоятельное изучение 

нормативно-правовых документов 

по теме Разработка нормативов 

допустимых выбросов 

Раздел 3. Регулирование 

выбросов в период 

неблагоприятных 

метеорологических 

условий 

16 Самостоятельное изучение 

нормативно-правовых документов 

по теме Регулирование выбросов в 

период неблагоприятных 

метеорологических условий 

Раздел 4. Разработка 

санитарно-защитной 

зоны предприятия 

16 Самостоятельное изучение 

нормативно-правовых документов 

по теме Установление санитарно-
защитной зоны предприятия 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

-  

Модуль 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ (Семестр 6) 

Раздел 5. Общие и 

суммарные показатели 

качества вод 

12 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. Нормирование 

водопользования в РФ 
13 Подготовка к защите расчетно-

практических работ 1, 2 и 3 

Раздел 7. Нормирование 

в сфере обращения с 

промышленными 

отходами 

14 Подготовка к защите расчетно-
практической работы 4 

Раздел 8 Нормирование 

в сфере обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

13 Подготовка к защите ситуационного 

практического задания 5 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

115  

3.2. Задания для самостоятельной работы 
 

Модуль 1 НОРМИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  
(Семестр 5) 

Раздел 1. Обеспечение качества окружающей среды. Нормирование выбросов 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
 
Тема 1.1. Обеспечение качества окружающей среды 

1. Классификация загрязнений окружающей среды. 
2. Понятие окружающей среды. Качество окружающей среды. Негативное воздействие на 

окружающую среду. Благоприятная окружающая среда. 
3. Цель и концепция нормирования загрязнения окружающей среды. Нормативы в области 

охраны окружающей среды.  
4. Нормативы качества окружающей среды (гигиенические нормативы): определение, 

примеры, единицы измерения, кем разрабатываются, кем утверждаются, в каком 

документе прописаны. 
5. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: определение, примеры, 

единицы измерения, кем разрабатываются, кем утверждаются, в каком документе 

прописаны. 
6. Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества как основная величина 

нормирования качества окружающей среды. 
7. ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе: определение, методика 

установления величины. Виды ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 
8. ПДК загрязняющего вещества в воде водного объекта: определение, методика 

установления величины. ПДК загрязняющих веществ в водоемах различных категорий. 
9. ПДК загрязняющего вещества в почве: определение, методика установления величины. 

Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК). 
10. Проблемы установления и использования ПДК. 

Тема 1.2. Нормирование выбросов 
11. Понятие загрязнителя атмосферного воздуха. Виды загрязняющих атмосферный воздух 

веществ. 
12. Источник загрязнения атмосферы: определение. Виды и характеристики источников 

загрязнения атмосферы. 
13. Инвентаризация источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как основа 

воздухоохранной деятельности объекта НВОС. Цель и документальное оформление 

инвентаризации, кем проводится, срок действия. 
14. Ответственность за отсутствие инвентаризации или недостоверность данных 

инвентаризации объекта НВОС. 
15. Нормативно-правовые акты, регулирующие процесс проведения инвентаризации 

источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
16.  Содержание работ при проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 
17. Систематизация сведений об источниках выбросов при проведении инвентаризации. 
18. Определение показателей выбросов при проведении инвентаризации. 
19. Документирование и хранение данных, полученных в ходе проведения инвентаризации 

выбросов. 
20. Корректировка данных инвентаризации выбросов. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
1. Хаустов, А. П.  Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2023. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15425-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511057. 

2. Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для вузов / 
М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07525-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513712 
3. 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 

Раздел 2. Разработка нормативов допустимых выбросов 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
 
Тема 2.1. Нормативно-правовая основа разработки нормативов допустимых 

выбросов 
1. Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку нормативов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
 
Тема 2.2. Расчет, оформление и согласование нормативов допустимых выбросов 
2. Формирование данных для разработки предельно допустимых выбросов. 
3. Определение перечня загрязняющих веществ и стационарных источников, в 

отношении которых осуществляется разработка предельно допустимых выбросов 
4. Установление временно разрешенных выбросов. 
5. Содержание тома расчетов предельно допустимых выбросов. 
6. Этапы согласования расчетов предельно допустимых выбросов. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
1. Хаустов, А. П.  Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15425-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511057. 

2. Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для вузов / 
М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07525-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513712 
3. 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 
 

Раздел 3. Регулирование выбросов в период неблагоприятных метеорологических 

условий 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 
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Тема 3.1. Нормативно-правовая основа регулирования выбросов в период 

неблагоприятных метеорологических условий 
1. Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку мероприятий по 

уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий. 
Тема 3.2. Разработка и согласование мероприятий при наступлении 

неблагоприятных метеорологических условий 
2. Разработка и согласование мероприятий при наступлении неблагоприятных 

метеорологических условий. 
3. Организация работ по реализации мероприятий при наступлении неблагоприятных 

метеорологических условий. 
4. Содержание пояснительной записки к плану мероприятий по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 
1. Хаустов, А. П.  Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15425-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511057. 

2. Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для вузов / 
М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07525-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513712 
3. 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 
 

Раздел 4. Разработка санитарно-защитной зоны предприятия 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 
 
Тема 4.1. Нормативно-правовая основа установления размеров СЗЗ 
1. Определение понятия санитарно-защитной зоны. 
2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие установление размеров СЗЗ. 
3. Режим ограниченной хозяйственной деятельности в границах СЗЗ. 
 
Тема 4.2. Определение размеров санитарно-защитной зоны и разработка проекта 

СЗЗ 
4. Определение размеров СЗЗ. 
5. Этапы разработки проекта СЗЗ. 
6. Разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны и его согласование. 
7. Подтверждение границ расчетной СЗЗ инструментальными замерами и 

установление окончательных границ СЗЗ 
8. Содержание проекта расчетной СЗЗ и его согласование. 
9. Натурные измерения факторов воздействия на окружающую среду. Содержание 

Отчета о подтверждении достаточности размеров СЗЗ и порядок его согласования. 
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10. Уменьшение размеров СЗЗ. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 
1. Хаустов, А. П.  Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15425-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511057. 

2. Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для вузов / 
М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07525-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513712 
3. 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 
 
Модуль 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

Раздел 5. Общие и суммарные показатели качества вод 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 
 
Тема 5.1. Качество вод и виды водопользования 
1. Качество вод и виды водопользования. Нормы качества воды для водоемов трех категорий. 

Лимитирующие показатели вредности при установлении ПДК загрязняющих веществ в 

воде водоемов 
2. Прямые и косвенные факторы, определяющие формирование химического состава 

природных вод.  
3. Факторы, влияющие на содержание и формы нахождения металлов в поверхностных водах  
4. Факторы, влияющие на концентрацию тяжелых металлов в донных отложениях и 

взвешенном веществе  
5. Распределение тяжелых металлов в системе "вода - взвешенное вещество"  
 
Тема 5.2. Основные обобщенные показатели, характеризующие свойства воды 
6. Основные обобщенные показатели, характеризующие свойства воды 
7. Показатели оценки качества воды водных объектов: гидрохимический индекс загрязнения 

воды. Классификация качества вод в зависимости от значения индекса загрязнения воды  
8. Показатели оценки качества воды водных объектов: удельный комбинаторный индекс 

загрязненности воды (УКИЗВ). Классификация качества воды на основе значений УКИЗВ 
9. Гидробиологические показатели оценки качества воды водных объектов: индекс 

сапробности. Классификация качества вод в зависимости от значения индекса 

сапробности. Основные феноменологические признаки зон сапробности.  
10. Классификация качества воды в по микробиологическим показателям 
11. Общие и суммарные показатели качества вод: минерализация (определение, единицы 

измерения, интервалы значений минерализации естественных вод, нормы гигиенических 

требований).  
12. Общие и суммарные показатели качества вод: электропроводность (определение, единицы 

измерения, нормируемые величины удельной электропроводности).  
13. Общие и суммарные показатели качества вод: взвешенные вещества (единицы измерения, 

нормы гигиенических требований).  
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14. Общие и суммарные показатели качества вод: запах. Определение запаха воды.  
15. Общие и суммарные показатели качества вод: мутность. Определение мутности воды.  
16. Общие и суммарные показатели качества вод: цветность. Определение цветности воды.  
17. Общие и суммарные показатели качества вод: прозрачность. Определение прозрачности 

воды.  
18. Общие и суммарные показатели качества вод: водородный показатель (группы природных 

вод в зависимости от показателя pH, нормы гигиенических требований).  
19. Общие и суммарные показатели качества вод: окислительно-восстановительный 

потенциал (определение, единицы измерения, интервалы значений Eh естественных вод, 

нормы гигиенических требований).  
20. Общие и суммарные показатели качества вод: растворенный кислород (единицы 

измерения, интервалы значений содержания растворенного кислорода естественных вод, 

нормы гигиенических требований). Содержание кислорода в водоемах с различной 

степенью загрязненности.  
21. Общие и суммарные показатели качества вод: жесткость (определение, единицы 

измерения, интервалы значений жесткости естественных вод, нормы гигиенических 

требований).  
22. Общие и суммарные показатели качества вод: перманганатная и бихроматная 

окисляемость (определение, единицы измерения, интервалы значений окисляемости 

естественных вод, нормы гигиенических требований).  
23. Общие и суммарные показатели качества вод: биохимическое потребление кислорода 

(определение, единицы измерения, интервалы значений БПК 5 естественных вод, нормы 

гигиенических требований). Величины БПК 5 в водоемах с различной степенью 

загрязненности. БПКп.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 
1. Хаустов, А. П.  Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15425-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511057. 

2. Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для вузов / 
М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07525-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513712 
3. 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 
 

Раздел 6. Нормирование водопользования в РФ 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 
 
Тема 6.1. Водное законодательство и водные отношения. 
1. Водное законодательство. Водные отношения. Функции государственных органов при 

нормировании водопользования 
2. Бассейновый принцип управления водными ресурсами. Гидрографическое и 

водохозяйственное районирование территории РФ 
3. Схема комплексного использования и охраны водных объектов  (СКИОВО) как основа 

осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных 

объектов, расположенных в границах речных бассейнов 

https://urait.ru/bcode/513712


 
36 

Тема 6.2. Нормирование водопользования 
4. Нормирование водопользования в РФ. Роль государства и водопользователей. 
5. Установление нормативов допустимого воздействия (НДВ) на водные объекты 
6. Разработка нормативов допустимого сброса (НДС): кто обязан иметь, кем 

разрабатываются, исходная информация для разработки НДС, нормативно-правовые и 

методические документы, содержание Расчета НДС, срок действия установленных НДС 
7. Лимиты водопользования 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 
1. Хаустов, А. П.  Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15425-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511057. 

2. Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для вузов / 
М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07525-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513712 
3. 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 

Раздел 7. Нормирование в сфере обращения с промышленными отходами 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 
Тема 7.1. Отнесение отходов к классу опасности 

1. Государственный кадастр отходов 
2. Нормирование в области обращения с отходами: роль государства и индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются отходы 
3. Классы опасности отходов.  
4. Установление класса опасности отходов: методы, нормативно-правовая база. Паспортизация 

отходов 
5. Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) 

 
Тема 7.2. Разработка и утверждение нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение 
6. Разработка и утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(НООЛР): порядок разработки и утверждения, нормативно-правовая основа. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7. 
1. Хаустов, А. П.  Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15425-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511057. 

2. Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для вузов / 
М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07525-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513712 
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3. 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 
 

Раздел 8 нормирование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 
Тема 8.1. Нормативно-правовые основы обращения с ТКО 

Нормативно-правовые основы обращения с ТКО: 
1. Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 28 июля 2016 г. № 524/пр 
2. Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Московской области  
Распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 20 сентября 2021 г. № 431-РВ 
3. Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) на территории города Москвы и о внесении изменений в постановления 

Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП и от 28 ноября 2017 г. N 915-ПП (с 

изменениями на 7 декабря 2021 года) 
Постановление Правительства Москвы от 27 октября 2020 г. № 1813-ПП 

Тема 8.2. Расчет образующихся твердых коммунальных отходов 
Определение количества образующихся твердых коммунальных отходов 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8. 
1. Хаустов, А. П.  Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15425-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511057. 

2. Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для вузов / 
М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07525-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513712 
3. 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 
 
 

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. 

https://urait.ru/bcode/513712
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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 (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-
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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 (5 семестр) и экзамен (6 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. 
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. 
 



 
40 

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 (расчетные задания и 

др., активное участие в групповых интерактивных занятиях, защита расчетных работ 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. 
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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 пятибалльной системе для экзамена и 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 



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  

Модуль 1 НОРМИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (Семестр 5) 

Раздел 1. Обеспечение качества окружающей среды. Нормирование выбросов 
 
Форма рубежного контроля – тестирование 

 
Примеры тестовых заданий. 

Код контролируемой компетенции ОПК-4 

Примеры тестовых заданий. 
 
1. Кто обязан проводить инвентаризацию выбросов? 
а) все юридические лица; 
б) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность с использованием 

стационарных и передвижных источников выбросов; 
в) все юридические лица и индивидуальные предприниматели; 
г) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность с использованием 

стационарных источников выбросов. 
 
2. В какой срок должна быть проведена инвентаризация источников выбросов на вновь 

вводимом в эксплуатацию объекте?. 
а) не позднее чем через 1 год после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта; 
б) не позднее чем через 2 года  после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта; 
в) не раньше чем через 1 год до выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта; 
г) не раньше чем через 2 года до выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. 
 
3. Продолжите предложение. 
На ИЗАВ, оснащенных ГОУ, определение показателей выбросов осуществляется... 
а) только расчетными методами; 
б) только инструментальными методами; 
в) инструментальными и расчетными методами; 
г) все ответы неверны. 

 

Раздел 2. Разработка нормативов допустимых выбросов 

Форма рубежного контроля – тестирование 

Примеры тестовых заданий. 
Код контролируемой компетенции ПК-1. 
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1. В отношении каких загрязняющих веществ в целом устанавливаются нормативы 

допустимого выброса? 
а) всех загрязняющих веществ; 
б) в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды стационарных; 
в) всех веществ 1, 2 класса опасности; 
г) всех веществ 1 класса опасности. 
 
2. Для объектов какой категории по степени негативного воздействия на окружающую 

среду рассчитываются предельно допустимые выбросы? 
а) I категории; 
б) I, II категории; 
в) I, II, III категории; 
г) I, II, III, IV категории. 
 
3. Продолжите предложение. 
При несоблюдении условия соблюдения требований гигиенических нормативов 

устанавливаются временно разрешенные выбросы и в целях достижения предельно допустимых 

выбросов . 
а) для объектов ОНВ I категории разрабатывается программа повышения экологической 

эффективности; 
б) для объектов ОНВ II и III категории разрабатывается программа повышения 

экологической эффективности; 
в) для объектов ОНВ I категории разрабатывается план мероприятий по охране 

окружающей среды; 
г) для объектов ОНВ II и III категории разрабатывается план мероприятий по охране 

окружающей среды. 
 
 

Раздел 3. Регулирование выбросов в период неблагоприятных метеорологических 

условий 

Форма рубежного контроля – тестирование 
Код контролируемой компетенции ПК-1. 

Примеры тестовых заданий. 
 
1. Кем разрабатываются мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях? 
а) хозяйствующие субъекты, имеющие источники выбросов на объекте негативного 

воздействия I категории; 
б) хозяйствующие субъекты, имеющие источники выбросов на объекте негативного 

воздействия I и II категорий; 
в) хозяйствующие субъекты, имеющие источники выбросов на объекте негативного 

воздействия I, II и III категорий; 
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г) хозяйствующие субъекты, имеющие источники выбросов на объекте негативного 

воздействия I, II, III и IV категорий. 
 
2. Для каких источников выбросов осуществляется разработка мероприятий по 

регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях? 
а) для всех источников выбросов на объекте негативного воздействия I категории; 
б) для всех источников выбросов на объекте негативного воздействия I, II, III категории; 
в) для всех источников выбросов на объекте негативного воздействия I категории, 

подлежащих нормированию в области охраны окружающей среды; 
г) для всех источников выбросов на объекте негативного воздействия I, II, III категории, 

подлежащих нормированию в области охраны окружающей среды. 
 
3. С чего начинается разработка мероприятий при НМУ в случае отсутствия для 

рассматриваемого объекта негативного воздействия расчетов нормативов допустимых выбросов, 

подлежащих нормированию в области охраны окружающей среды?. 
а) проведения расчетов рассеивания выбросов по данным инвентаризации стационарных 

источников и выбросов для объекта негативного воздействия; 
б) разработки природоохранных мероприятий; 
в) разработки программы повышения экологической эффективности; 
г) такого не бывает. 
 
 

Раздел 4. Разработка санитарно-защитной зоны предприятия 

Форма рубежного контроля – тестирование 
Код контролируемой компетенции ОПК-4. 

Примеры тестовых заданий. 
1. Какой орган принимает решения об установлении, изменении или о прекращении 

существования санитарно-защитных зон? 
а) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) или ее 

территориальные органы; 
б) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) или ее территориальные органы; 
в) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет) или ее территориальные органы; 
г) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) или ее территориальные органы. 
 
2. В какой срок со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта, 

в отношении которого установлена или изменена санитарно-защитная зона, правообладатель 

такого объекта обязан обеспечить проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, 

уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром 

объекта и в случае, если выявится необходимость изменения санитарно-защитной зоны, 

установленной или измененной исходя из расчетных показателей уровня химического, 

физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека, 

представить в уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны? 
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а) не более одного года; 
б) не более 6 месяцев; 
в) не более 1,5 года; 
г) не более 2 лет. 
 
3. Продолжите предложение. 
Санитарно-защитная зона устанавливается от… 
а) источников негативного воздействия на окружающую среду; 
б) границы предприятия. 
 

Модуль 2 НОРМИРОВАНИЕ СБРОСОВ И ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ (Семестр 6) 

Раздел 5. Общие и суммарные показатели качества вод  

Форма рубежного контроля - тестирование. 

Код контролируемой компетенции ПК-1. 

Примеры тестовых заданий. 
Необходимо указать все верные варианты ответа. 
1. Перечислите формы нахождения металла в воде в зависимости от размера связанной с 

ним фракции. 
а) прозрачные формы; 
б) истинно растворенные формы; 
в) коллоидные формы; 
г) взвешенные формы. 
 
2. Продолжите предложение. 
К основным факторам, определяющим количественные и качественные характеристики 

металла на его пути от источника поступления до образования в водном потоке реки устойчивых 

сосуществующих растворенных форм относят… 
а) тип источника поступления (точечный или диффузный); 
б) гидрологический режим реки; 
в) химический состав воды; 
г) физико-химический состав взвешенных веществ и донных отложений. 
 
3. Продолжите предложение. 
Концентрация растворенных форм тяжелых металлов в реках аридной зоны… 
а) существенно ниже, чем в реках с низкой минерализацией воды; 
б) несколько выше, чем в реках с низкой минерализацией воды; 
в) существенно выше, чем в реках с низкой минерализацией воды; 
г) несколько ниже, чем в реках с низкой минерализацией воды. 
 

Раздел 6. Нормирование водопользования в РФ 
 

Форма рубежного контроля – расчетного практического задания 2 
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Код контролируемой компетенции ПК-1. 
 

Вопросы к защите расчетного практического задания 2 

1. Как взаимосвязаны концентрация основных примесей в дождевом стоке, слой осадков и 

продолжительность периода сухой погоды? При каких условиях наблюдаются наибольшие 

концентрации основных примесей в дождевом стоке?  

2. От чего зависит концентрация примесей в талых водах?  

3. В чем заключается отличительная особенность состава стока поливомоечных вод 

относительно дождевого стока?  

4. Назовите основные загрязняющие компоненты поверхностного стока, формирующегося на 

селитебных территориях. Каким образом классифицируют загрязняющие вещества, 

присутствующие в поверхностном стоке селитебных территорий?  

5. Какие обобщённые показатели качества воды являются необходимыми и достаточными и на 

которые следует ориентироваться в качестве приоритетных показателей при выборе 

технологической схемы очистки поверхностного стока с селитебных территорий?  

6. Чем определяется количество загрязняющих веществ, выносимых с селитебных территорий 

поверхностным стоком?  

7. На какие группы делят предприятия в зависимости от состава примесей, накапливающихся на 

промышленных площадках и смываемых поверхностным стоком?  

8. Какие предприятия относят к первой группе в зависимости от состава примесей, 

накапливающихся на промышленных площадках и смываемых поверхностным стоком?  

9. Какие предприятия относят ко второй группе в зависимости от состава примесей, 

накапливающихся на промышленных площадках и смываемых поверхностным стоком?  

10. Какие организационно-технические мероприятия по сокращению количества выносимых 

примесей необходимо предусматривать на селитебных территориях и площадках предприятий в 

связи со значительной зависимостью загрязнённости поверхностного стока от санитарного 

состояния водосборных площадей и воздушного бассейна? 

11. Каким образом рекомендуется устанавливать концентрации загрязняющих веществ в 

поверхностном стоке селитебных территорий и промышленных площадок, отводимом по 

коллекторной сети на очистные сооружения или в водные объекты?  

12. В каких точках должны отбираться пробы воды для определения качественного состава 

поверхностных сточных вод?  

13. Из каких составляющих складывается величина среднегодового объёма поверхностных 

сточных вод, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий 

 

Раздел 7. Нормирование в сфере обращения с промышленными отходами  
 

 

форма рубежного контроля – защита расчетной практической работы 
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Код контролируемой компетенции ПК-1. 
Вопросы к защите расчетной практической работы 3. 

1. Опасные свойства отходов. 
2. Классы опасности отходов. 
3.  Методы определения класса опасности отходов. 
4. Принцип расчетно-аналитического метода определения класса опасности отхода. 
5. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды. 
6. Расчет показателя К степени опасности отхода для окружающей среды. 
7. Определение Wi - коэффициента степени опасности компонента отхода для 

окружающей среды по каждому компоненту отхода. 
8. Первичные показатели опасности компонента отхода. 
9. Расчет относительного параметра Xi опасности компонента отхода для 

окружающей среды. 
10. Показатель информационного обеспечения для учета недостатка информации по 

первичным показателям степени опасности компонентов отхода для окружающей 

среды. 
11. Нормативно-правовая база обращения с отходами в Российской Федерации. 
12. Федеральный классификационный каталог отходов. 

 

Раздел 8 Нормирование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами  

Форма рубежного контроля – защита ситуационного практического задания. 
Код контролируемой компетенции ОПК-4. 

Вопросы к защите ситуационного практического задания 5. 
1. Каким образом устанавливается количество образующихся ТКО и 

крупногабаритных отходов (КГО)? 
2. Как определяют необходимое количество контейнеров для ТКО и КГО? 
3. Как регламентируется периодичность вывоза ТКО и КГО? 
4. Привести требования, предъявляемые к содержанию места накопления отходов. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
Модуль 1 НОРМИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Код контролируемой компетенции ОПК-4 
1. Ответственность за отсутствие инвентаризации или недостоверность данных 

инвентаризации объекта НВОС. 
2. Нормативно-правовые акты, регулирующие процесс проведения инвентаризации 

источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
3. Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
4. Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку мероприятий по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий. 
5. Нормативно-правовые документы, регламентирующие установление размеров СЗЗ. 

 
Код контролируемой компетенции ПК-1 

1. Классификация загрязнений окружающей среды. 



 
48 

2. Понятие окружающей среды. Качество окружающей среды. Негативное воздействие на 

окружающую среду. Благоприятная окружающая среда. 
3. Цель и концепция нормирования загрязнения окружающей среды. Нормативы в области 

охраны окружающей среды.  
4. Нормативы качества окружающей среды (гигиенические нормативы): определение, примеры, 

единицы измерения, кем разрабатываются, кем утверждаются, в каком документе 

прописаны. 
5. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: определение, примеры, 

единицы измерения, кем разрабатываются, кем утверждаются, в каком документе 

прописаны. 
6. Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества как основная величина 

нормирования качества окружающей среды. 
7. ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе: определение, методика установления 

величины. Виды ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 
8. ПДК загрязняющего вещества в воде водного объекта: определение, методика установления 

величины. ПДК загрязняющих веществ в водоемах различных категорий. 
9. ПДК загрязняющего вещества в почве: определение, методика установления величины. 

Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК). 
10. Проблемы установления и использования ПДК. 

11. Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды. Критерии 

установления веществ, подлежащих государственному регулированию 
12. Понятие загрязнителя атмосферного воздуха. Виды загрязняющих атмосферный воздух 

веществ. 
13. Источник загрязнения атмосферы: определение. Виды и характеристики источников 

загрязнения атмосферы. 
14. Инвентаризация источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как основа 

воздухоохранной деятельности объекта НВОС. Цель и документальное оформление 

инвентаризации, кем проводится, срок действия. 
15. Содержание работ при проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 
16. Систематизация сведений об источниках выбросов при проведении инвентаризации. 
17. Определение показателей выбросов при проведении инвентаризации. 
18. Документирование и хранение данных, полученных в ходе проведения инвентаризации 

выбросов. 
19. Корректировка данных инвентаризации выбросов. 
20. Формирование данных для разработки предельно допустимых выбросов. 
21. Определение перечня загрязняющих веществ и стационарных источников, в отношении 

которых осуществляется разработка предельно допустимых выбросов 
22. Установление временно разрешенных выбросов. 
23. Содержание тома расчетов предельно допустимых выбросов. 
24. Этапы согласования расчетов предельно допустимых выбросов. 
25. Разработка и согласование мероприятий при наступлении неблагоприятных 

метеорологических условий. 
26. Организация работ по реализации мероприятий при наступлении неблагоприятных 

метеорологических условий. 
27. Содержание пояснительной записки к плану мероприятий по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий. 
28. Определение понятия санитарно-защитной зоны. 
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29. Режим ограниченной хозяйственной деятельности в границах СЗЗ. 
30. Определение размеров СЗЗ. 
31. Этапы разработки проекта СЗЗ. 
32. Разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны и его согласование. 
33. Подтверждение границ расчетной СЗЗ инструментальными замерами и установление 

окончательных границ СЗЗ 
34. Содержание проекта расчетной СЗЗ и его согласование. 
35. Натурные измерения факторов воздействия на окружающую среду. Содержание Отчета о 

подтверждении достаточности размеров СЗЗ и порядок его согласования. 
36. Уменьшение размеров СЗЗ. 

 

Модуль 2 НОРМИРОВАНИЕ СБРОСОВ И ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

Код контролируемой компетенции ОПК-4 
1. Водное законодательство. Водные отношения. Функции государственных органов при 

нормировании водопользования 
2. Государственный кадастр отходов 
3. Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) 
4. Нормативно-правовая база отнесения отхода к классу опасности и паспортизации 

 

Код контролируемой компетенции ПК-1 

1. Качество вод и виды водопользования. Нормы качества воды для водоемов трех категорий. 

Лимитирующие показатели вредности при установлении ПДК загрязняющих веществ в воде 

водоемов 

2. Прямые и косвенные факторы, определяющие формирование химического состава природных 

вод.  

3. Факторы, влияющие на содержание и формы нахождения металлов в поверхностных водах  

4. Факторы, влияющие на концентрацию тяжелых металлов в донных отложениях и взвешенном 

веществе  

5. Распределение тяжелых металлов в системе "вода - взвешенное вещество"  

6. Основные обобщенные показатели, характеризующие свойства воды 

7. Показатели оценки качества воды водных объектов: гидрохимический индекс загрязнения воды. 

Классификация качества вод в зависимости от значения индекса загрязнения воды  

8. Показатели оценки качества воды водных объектов: удельный комбинаторный индекс 

загрязненности воды (УКИЗВ). Классификация качества воды на основе значений УКИЗВ 

9. Гидробиологические показатели оценки качества воды водных объектов: индекс сапробности. 

Классификация качества вод в зависимости от значения индекса сапробности. Основные 

феноменологические признаки зон сапробности.  

10. Классификация качества воды в по микробиологическим показателям 

11. Общие и суммарные показатели качества вод: минерализация (определение, единицы измерения, 

интервалы значений минерализации естественных вод, нормы гигиенических требований).  

12. Общие и суммарные показатели качества вод: электропроводность (определение, единицы 

измерения, нормируемые величины удельной электропроводности).  

13. Общие и суммарные показатели качества вод: взвешенные вещества (единицы измерения, нормы 

гигиенических требований).  

14. Общие и суммарные показатели качества вод: запах (определение, единицы измерения, нормы 

гигиенических требований). Определение запаха воды. 

15. Общие и суммарные показатели качества вод: мутность (определение, единицы измерения, нормы 

гигиенических требований). Определение мутности воды. 

16. Общие и суммарные показатели качества вод: цветность (определение, единицы измерения, 

нормы гигиенических требований). Определение цветности воды.  
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17. Общие и суммарные показатели качества вод: прозрачность (определение, единицы измерения, 

нормы гигиенических требований). Определение прозрачности воды.  

18. Общие и суммарные показатели качества вод: водородный показатель (группы природных вод в 

зависимости от показателя pH, нормы гигиенических требований).  

19. Общие и суммарные показатели качества вод: окислительно-восстановительный потенциал 

(определение, единицы измерения, интервалы значений Eh естественных вод, нормы 

гигиенических требований).  

20. Общие и суммарные показатели качества вод: растворенный кислород (единицы измерения, 

интервалы значений содержания растворенного кислорода естественных вод, нормы 

гигиенических требований). Содержание кислорода в водоемах с различной степенью 

загрязненности.  
21. Общие и суммарные показатели качества вод: жесткость (определение, единицы измерения, 

интервалы значений жесткости естественных вод, нормы гигиенических требований).  

22. Общие и суммарные показатели качества вод: перманганатная и бихроматная окисляемость 

(определение, единицы измерения, интервалы значений окисляемости естественных вод, нормы 

гигиенических требований).  

23. Общие и суммарные показатели качества вод: биохимическое потребление кислорода 

(определение, единицы измерения, интервалы значений БПК 5 естественных вод, нормы 

гигиенических требований). Величины БПК 5 в водоемах с различной степенью загрязненности. 

БПКп.  

24. Бассейновый принцип управления водными ресурсами. Гидрографическое и водохозяйственное 

районирование территории РФ 
25. Схема комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) как основа 

осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, 

расположенных в границах речных бассейнов 
26. Нормирование водопользования в РФ. Роль государства и водопользователей. 
27. Установление нормативов допустимого воздействия (НДВ) на водные объекты 
28. Разработка нормативов допустимого сброса (НДС): кто обязан иметь, кем разрабатываются, 

исходная информация для разработки НДС, нормативно-правовые и методические документы, 

содержание Расчета НДС, срок действия установленных НДС 
29. Лимиты водопользования 
30. Нормирование в области обращения с отходами: роль государства и индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются отходы 
31. Классы опасности отходов.  
32. Установление класса опасности отходов: методы, нормативно-правовая база. Паспортизация 

отходов 
33. Разработка и утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(НООЛР): порядок разработки и утверждения, нормативно-правовая основа. 
34.  Расчет количества образующихся ТКО и крупногабаритных отходов (КГО). Установление 

необходимого количества контейнеров. Периодичность вывоза ТКО и КГО. Требования, 

предъявляемые к содержанию места накопления ТКО и КГО. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Хаустов, А. П.  Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15425-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511057 
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для вузов / 
М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07525-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513712.  

2. 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. 

5.2 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.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 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 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  
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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). 
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://grebennikon.ru/
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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 

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) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических основ 

обеспечения экологической безопасности при природопользовании с последующим применением 

в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) планирования деятельности 

по соблюдению или достижению нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Овладение теоретическими основами методов очистки газовых выбросов и сточных вод, 

обеспечения безопасности при обращении с отходами; 
2. Формирование навыков разработки мероприятий по обеспечению соблюдения нормативов 

качества окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности; 
3. Формирование навыков использования теоретических знаний в практической деятельности. 

 

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 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 

планировать и 

документально 

сопровождать 

деятельность по 

соблюдению или 

достижению 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

 

ПК-2.1 Способен 

разрабатывать 

мероприятия по 

достижению нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую среду 

ПК-2.2 Владеет 

знаниями и навыками 

организации и 

проведения 

государственного и 

муниципального 

экологического контроля 

ПК-2.3 Владеет 

методами и средствами 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

Знать: 
источники вредных воздействий 

на окружающую среду 
 
Уметь: 
разрабатывать мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

нормативов качества 

окружающей среды  
 
Владеть:  
методами снижения поступления 

загрязняющих веществ в 

природные 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 8 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

5 6   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 146 72 74   

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   

Форма промежуточной аттестации  зачет экзам   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 288 144 144   

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
 

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
 

Модуль 1 ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ ОТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

(Семестр 5) 

Раздел 1. Основные 

понятия экологической 

безопасности 
33 25 8 4  4     

 

Тема 1.1. Основные 

понятия экологической 

безопасности 
11 10 1 1  0     

 

Тема 1.2.Факторы 

негативного воздействия 

и источники загрязнения 

окружающей среды 

11 5 6 2  4     

 

Тема 1.3. Инженерные 

природоохранные 

мероприятия 
11 10 1 1  0     

 

Раздел 2. Рассеивание 

загрязняющих веществ 

в атмосфере 
34 13 21 9  12     

 

Тема 2.1. Роль 

загрязнения атмосферы в 

проблеме 

антропогенного 

7 3 4 4  0     
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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
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о
р
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е 
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р

а
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и
ч
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к
о

й
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о
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т
о
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и
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т
и

ч
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к
и
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
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е 
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и
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о

й
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о
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я
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о
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е 
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и
ч
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о

й
 

п
о

д
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т
о
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и
 

К
о

н
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л
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т
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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
 

изменения окружающей 

среды 

Тема 2.2. Факторы, 

оказывающие влияние на 

рассеивание 

загрязняющих веществ в 

атмосфере 

20 4 16 4  12     

 

Тема 2.3. Мероприятия 

по снижению 

негативного воздействия 

выбросов предприятия 

на атмосферный воздух 

и оценка их 

достаточности 

7 6 1 1  0     

 

Раздел 3. Очистка 

выбросов от 

аэрозольных примесей 
34 8 26 10  16     

 

Тема 3.1. Аэрозоли. 

Дисперсный состав и 

свойства пыли 
6 4 2 2  0     

 

Тема 3.2. Методы 

очистки выбросов от 

аэрозольных примесей 
28 4 24 8  16     
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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
 

Раздел 4. Очистка 

выбросов от паро- и 

газообразных примесей 
34 17 17 9  8     

 

Тема 4.1. Метод 

каталитической очистки. 
Термообезвреживание 

газовых выбросов. 
Метод конденсации 

парообразных примесей. 
Биохимический метод 

очистки газовых 

выбросов 

 

13 10 3 3  0     

 

Тема 4.2. Сорбционные 

методы очистки 

выбросов от паро- и 

газообразных примесей 

21 7 14 6  8     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет           

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
144 63  32  40      
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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
 

Модуль 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ (Семестр 6) 

Раздел 1. 
Промышленное 

водопользование 
31 19 12 8  4     

 

Тема 1.1. Антропогенные 

изменения элементов 

гидрологического цикла 

в связи с использование 

водных ресурсов 

10 6 4 4  0     

 

Тема 1.2. Классификация 

вод, используемых в 

производстве 
11 5 6 2  4     

 

Тема 1.3 Классификация 

и состав сточных вод 
10 8 2 2  0     

 

Раздел 2. Системы 

оборотного 

водопользования  
32 8 24 6  16    2 

 

Тема 2.1. Системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

4 2 2 2  0     
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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
 

промышленного 

предприятия 

Тема 2.2. Система 

оборотного 

водопользования 
16 4 12 2  8    2 

 

Тема 2.3. Система 

оборотного 

водоснабжения с 

замкнутым циклом 

(замкнутая система 

водопользования) 

12 2 10 2  8     

 

Раздел 3. Методы 

очистки сточных вод 
31 11 20 12  8     

 

Тема 3.1. Механические 

методы очистки сточных 

вод 
16 4 12 4  8     

 

Тема 3.2. Химические 

методы очистки сточных 

вод 
5 3 2 2  0     

 

Тема 3.3. Физико-
химические методы 

очистки сточных вод 
5 3 2 2  0     
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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 3.4. Биологические 

методы очистки сточных 

вод 
5 1 4 4  0     

 

Раздел 4 Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

обращении с отходами 

32 14 18 6  12     

 

Тема 4.1. Опасные 

свойства отходов. 
Классы опасности 

отходов. 

18 4 14 2  12     

 

Тема 4.2. Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

обращении с 

производственными 

отходами 

7 5 2 2  0     

 

Тема 4.3. Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

обращении с твердыми 

коммунальными 

отходами 

7 5 2 2  0     
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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
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18           

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
экзам

ен 
         

 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
144 52 74 32  40    2  

Общий объем, часов 288 115 146 64  80    2  

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1 ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ ОТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

(Семестр 5) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 
Индикаторы оценки состояния экологической безопасности Российской Федерации 
Понятие  и  основные  характеристики опасностей 
Понятие экологической безопасности 
Факторы антропогенного воздействия на окружающую среду 
Классификация видов загрязнения окружающей среды 
Экологическая опасность. Экологическая безопасность 
Экологически опасные виды производств и объектов по материалам Международной 

конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (1991)  
Инженерные природоохранные мероприятия 
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Переход к ресурсосберегающим, малоотходным и безотходным технологиям. 
 
Тема 1.1 Основные понятия экологической безопасности 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Виды опасностей. Экологическая опасность. Экологическая безопасность 
 
Тема 1.2. Факторы негативного воздействия и источники загрязнения окружающей 

среды 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Факторы, определяющие современные количественные и качественные изменения в 

состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Экологически опасные виды производств и 

объектов по материалам Международной конвенции об оценке воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте (1991). Стратегия экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года. 
 
Тема 1.3. Инженерные природоохранные мероприятия 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Современные направления инженерных природоохранных мероприятий. Переход к 

ресурсосберегающим, малоотходным и безотходным технологиям. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Факторы негативного воздействия и источники 

загрязнения окружающей среды  

Форма практического задания: работа со Стратегией экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Указом Президента Российской Федерации 

от 19 апреля 2017 года № 176). 

Задание. Изучив Стратегию экологической безопасности Российской Федерации на период 

до 2025 года необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Дайте характеристику текущему состоянию экологической безопасности. 

2.Назовите основные источники негативного воздействия на окружающую среду в городах 

и прилегающих к ним территориях. 

3. Какая доля населения Российской Федерации проживает в городах с высоким и очень 

высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха? 

4. Какова ситуация с качеством воды в водных объектах на территории РФ? 

5. Охарактеризуйте состояние земель и почв. В скольких субъектах РФ наблюдается 

опустынивание почв? 

6. Каковы масштабы ежегодного образующихся отходов производства и потребления? 

7. Какова радиационная обстановка на территории РФ? 
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8. Каковы экономические потери, обусловленные ухудшением качества окружающей среды 

и связанными с ним экономическими факторами, без учета ущерба здоровью людей? 

9. Что относят к глобальным вызовам экологической безопасности? 

10. Что относят к внутренним вызовам экологической безопасности? 

11. Что является внешними угрозами экологической безопасности? 

12. Какова цель и основные задачи государственной политики в сфере обеспечения 

экологической безопасности? 

13. Приведите приоритетные направления и механизмы реализации государственной 

политики в сфере обеспечения экологической безопасности. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование 

Примеры тестовых заданий. 
 
1. Продолжите предложение. 
В задачи государственной политики РФ в сфере обеспечения экологической безопасности 

согласно Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 

входит... 
а) предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, повышение качества 

воды в загрязненных водных объектах, восстановление водных экосистем; 
б) предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах; 
в) предотвращение изменения климата; 
г) предотвращение деградации земель и почв. 
 
2. Продолжите предложение. 
Источником чрезвычайных ситуаций природного характера являются... 
а) опасные геологические явления; 
б) гляциологические и геокриологические процессы; 
в) лесные пожары; 
г) аварии на промышленных объектах. 
 
3. Какие аспекты относятся к глобальным вызовам экологической безопасности? 
а) последствия изменения климата на планете; 
б) наличие густонаселенных территорий, характеризующихся высокой степенью 

загрязнения окружающей среды; 
в) высокая степень износа основных фондов опасных производственных объектов; 
г) рост потребления природных ресурсов при сокращении их запасов. 
 

РАЗДЕЛ 2. РАССЕИВАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Строение и химический состав атмосферы Земли. Глобальные экологические проблемы, 

обусловленные загрязнением атмосферы. 
Первичное и вторичное загрязнение атмосферы. 
Технологии рационального природопользования для защиты атмосферного воздуха на 

промышленных объектах. 
Влияние характеристик выброса на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере 

(высота источника, скорость выброса, температура и плотность газовоздушной смеси, агрегатное 

состояние). 
Влияние метеорологических факторов на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. 
Влияние вертикальной устойчивости атмосферы на рассеивание выбросов загрязняющих 

веществ 
Влияние рельефа местности на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. 
Влияние характера расположения предприятий, размеров и взаимного расположения 

производственных зданий на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. Аэродинамическая 

тень. 
Неблагоприятные метеорологические условия 
Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) 
Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере (методика, цель, этапы, 

выводы). 
Расчет загрязнения атмосферы выбросами от группы источников. 
Расчет загрязнения атмосферы выбросами с учетом суммации вредного действия 

нескольких веществ. 
Учет фоновых концентраций загрязняющих веществ при расчете рассеивания. 
Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на 

атмосферный воздух и оценка их достаточности. 

 
Тема 2.1. Роль загрязнения атмосферы в проблеме антропогенного изменения 

окружающей среды 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Строение и химический состав атмосферы Земли. Глобальные экологические проблемы, 

обусловленные загрязнением атмосферы 
Первичное и вторичное загрязнение атмосферы 
Технологии рационального природопользования для защиты атмосферного воздуха на 

промышленных объектах. 
 
Тема 2.2. Факторы, оказывающие влияние на рассеивание загрязняющих веществ в 

атмосфере 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Влияние характеристик выброса на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере 

(высота источника, скорость выброса, температура и плотность газовоздушной смеси, агрегатное 

состояние). 
Влияние метеорологических факторов на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. 
Влияние вертикальной устойчивости атмосферы на рассеивание выбросов загрязняющих 

веществ 
Влияние рельефа местности на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. 
Влияние характера расположения предприятий, размеров и взаимного расположения 

производственных зданий на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. Аэродинамическая 

тень. 
Неблагоприятные метеорологические условия 



 
17 

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) 
Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере (методика, цель, этапы, 

выводы). 
Расчет загрязнения атмосферы выбросами от группы источников. 
Расчет загрязнения атмосферы выбросами с учетом суммации вредного действия 

нескольких веществ. 
Учет фоновых концентраций загрязняющих веществ при расчете рассеивания. 
 
Тема 2.3. Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов предприятия 

на атмосферный воздух и оценка их достаточности 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на 

атмосферный воздух и оценка их достаточности. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Факторы, оказывающие влияние на рассеивание 

загрязняющих веществ в атмосфере  

Форма практического задания: расчетно-графическая работа 
 

Расчетно-графическая работа 1 
Расчет рассеивания нагретых выбросов загрязняющих веществ в атмосфере 

 
Задание: В соответствии с заданным вариантом провести расчет рассеивания нагретого 

выброса указанного загрязняющего вещества из высокого одиночного источника с круглым 

устьем (труба) в атмосфере: 
1. Определить максимальную концентрацию загрязняющего вещества в приземном слое 

атмосферы при нагретых выбросах. Сделать выводы о соблюдении требований гигиенических 

нормативов. 
2. Концентрации загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы на различных 

расстояниях от источника выброса. 
3. Построить график распределения приземных концентраций загрязняющего вещества. 
4. Рассчитать норматив ПДВ и минимальную высоту источника выброса. 
5. Сделать выводы о необходимости проведения мероприятий по уменьшению 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при рассеивании выбросов. 
6. Предложить мероприятия по обеспечению соблюдения нормативов качества 

окружающей среды. 
Расчет рассеивания нагретых выбросов загрязняющих веществ в атмосфере проводят в 

соответствии с Методикой расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе. 
 

Расчетно-графическая работа 2 
Расчет рассеивания холодных выбросов загрязняющих веществ в атмосфере 

 
Задание: В соответствии с заданным вариантом провести расчет рассеивания холодного 

выброса указанного загрязняющего вещества из высокого одиночного источника с круглым 

устьем (труба) в атмосфере: 
1. Определить максимальную концентрацию загрязняющего вещества в приземном слое 

атмосферы при холодных выбросах. Сделать выводы о соблюдении требований гигиенических 

нормативов. 
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2. Концентрации загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы на различных 

расстояниях от источника выброса. 
3. Построить график распределения приземных концентраций загрязняющего вещества. 
4. Рассчитать норматив ПДВ и минимальную высоту источника выброса. 
5. Сделать выводы о необходимости проведения мероприятий по уменьшению 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при рассеивании выбросов. 
6. Предложить мероприятия по обеспечению соблюдения нормативов качества 

окружающей среды. 
Расчет рассеивания холодных выбросов загрязняющих веществ в атмосфере проводят в 

соответствии с Методикой расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита расчетно-графических работ 1 и 2. 

Вопросы к защите 
1. Влияние высоты трубы, скорости газа в трубе, его температуры и плотности, 

агрегатного состояния загрязняющих веществ на процесс рассеивания. 
2. Влияние метеорологических факторов на рассеивание загрязняющих веществ в 

атмосфере. 
3. Вертикальная устойчивость атмосферы. 
4. Неблагоприятные метеорологические условия. 
5. Потенциал загрязнения атмосферы. 
6. Влияние рельефа местности на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. 
7. Определение аэродинамической тени. 
8. От чего зависят размеры аэродинамической тени? 
9. Характерные зоны в зависимости от концентрации загрязняющего вещества в 

приземном слое атмосферы при рассеивании выбросов. 
10. В чем заключается методика расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе? 
11. На каком основании делают заключение о соблюдении (несоблюдении) требований 

гигиенических нормативов? 
12. Привести комплексы неблагоприятных метеорологических условий. 
13. Привести варианты благоприятных метеорологических условий для рассеивания 

нагретых и холодных выбросов. 
14. Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на 

атмосферный воздух и оценка их достаточности. 
15. Расчет загрязнения атмосферы выбросами от группы источников. 
16. Расчет загрязнения атмосферы с учетом суммации вредного действия нескольких 

веществ 
17. Учет фоновых концентраций загрязняющих веществ при расчете рассеивания. 
18. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических 

условиях. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОЧИСТКА ВЫБРОСОВ ОТ АЭРОЗОЛЬНЫХ ПРИМЕСЕЙ 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Аэрозоли. Дисперсный состав и свойства пыли 
Методы очистки выбросов от аэрозольных примесей 
Пылеосадительная камера. Принцип действия. Конструктивные особенности 
Жалюзийный пылеуловитель. Принцип действия. Конструктивные особенности 
Циклонные аппараты. Принцип действия. Типы циклонов. Конструктивные особенности 
Механическая фильтрация аэрозольных примесей 
Мокрые пылеуловители. Принцип действия. Конструктивные особенности 
Электрофильтры. Принцип действия. Конструктивные особенности 
 
Тема 3.1. Аэрозоли. Дисперсный состав и свойства пыли 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Аэрозоли. Понятие дисперсности. Дисперсный состав пыли. Плотность пыли: истинная, 

кажущаяся и насыпная. Сыпучесть, гигроскопичность, смачиваемость и абразивность пыли. 

Электрические свойства пыли. Способность пыли образовывать с воздухом взрывоопасную смесь 

и способность к воспламянению. 
 
Тема 3.2. Методы очистки выбросов от аэрозольных примесей 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Методы очистки выбросов от аэрозольных примесей 
Пылеосадительная камера. Принцип действия. Конструктивные особенности 
Жалюзийный пылеуловитель. Принцип действия. Конструктивные особенности 
Циклонные аппараты. Принцип действия. Типы циклонов. Конструктивные особенности 
Механическая фильтрация аэрозольных примесей 
Мокрые пылеуловители. Принцип действия. Конструктивные особенности 
Электрофильтры. Принцип действия. Конструктивные особенности 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Методы очистки выбросов от аэрозольных примесей  

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
 

Расчетное практическое задание 3 
Расчет пылеосадительной камеры 

Задание: В соответствии с заданным вариантом рассчитать пылеосадительную камеру с 

горизонтальными полками: 
1. Рассчитать необходимую площадь осаждения. 
2. Найти время пребывания газа в пылеосадительной камере. 
3. Установить размеры пылеосадительной камеры и количество горизонтальных полок. 
4. Определить линейную скорость газа между полками. 
В результате расчета определяют параметры пылеосадительной камеры и режим ее 

эксплуатации. В отчете необходимо привести схему пылеосадительной камеры и расчет ее 

параметров. 
 

Расчетное практическое задание 4 
Расчет циклона 

 
Задание: В соответствии с заданным вариантом рассчитать цилиндрический циклон: 
1. Определить диаметр циклона. 
2. Найти действительную скорость газа в циклоне. 
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3. Рассчитать потери давления в циклоне. 
4. Установить диаметр частиц, улавливаемых на 50 %. 
5. Оценить эффективность очистки газа в циклоне. 
В результате расчета определяют параметры циклона и режим его эксплуатации. В отчете 

необходимо привести схему цилиндрического циклона и расчет его параметров. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – защита расчетных практических заданий 3 и 4. 
Вопросы к защите расчетного практического задания 3. 
1. Дисперсный состав пыли. 
2. Свойства пыли. 
3. Классификация методов очистки выбросов от аэрозольных примесей. 
4. Сухие (механические) методы очистки выбросов от твердых частиц. 
5. Мокрые методы пылеулавливания. 
6. Электрический метод очистки выбросов от частиц аэрозолей. 
7. Типы пылеосадительных камер. 
8. Принцип действия пылеосадительной камеры. 
9. Достоинства и недостатки использования пылеосадительной камеры.  
10. Эффективность очистки в пылеосадительной камере. 
11. Чем руководствуются при принятии решения об использовании того или иного способа 

очистки выбросов от аэрозольных частиц? 
12. Свойства пыли: абразивность. 
13. Свойства пыли: гигроскопичность. 
14. Электрические свойства пыли. 
15. Свойства пыли: плотность. 
16. Свойства пыли: сыпучесть. 
17. Свойства пыли: смачиваемость. 
18. Свойства пыли: способность к самовоспламенению. 
19. Расчет эффективности пылеулавливания 
20. Определение степени очистки, проводимой в  n последовательно соединенных 

аппаратах. 
21. Фракционная и полная степень очистки газовых выбросов. 
22. Частицы какого размера улавливаются в пылеосадительной камере? 
23. Устройство пылеосадительной камеры. 

 

 
 

Вопросы к защите расчетного практического задания 4. 
1. Устройство циклона. 
2. Цилиндрические и конические циклоны. 
3. Групповые и батарейные циклоны. 
4. Принцип действия циклона. 
5. Достоинства и недостатки использования циклонов.  
6. Какой должна быть эффективность циклона? 
7. Дисперсный состав пыли. 
8. Свойства пыли. 
9. Классификация методов очистки выбросов от аэрозольных примесей. 
10. Сухие (механические) методы очистки выбросов от твердых частиц. 
12. Мокрые методы пылеулавливания. 
13. Электрический метод очистки выбросов от частиц аэрозолей. 



 
21 

14. Чем руководствуются при принятии решения об использовании того или иного способа 

очистки выбросов от аэрозольных частиц? 
15. Свойства пыли: абразивность. 
16. Свойства пыли: гигроскопичность. 
17. Электрические свойства пыли. 
18. Свойства пыли: плотность. 
19. Свойства пыли: сыпучесть. 
20. Свойства пыли: смачиваемость. 
21. Свойства пыли: способность к самовоспламенению. 
22. Расчет эффективности пылеулавливания 
23. Определение степени очистки, проводимой в n последовательно соединенных 

аппаратах. 
24. Фракционная и полная степень очистки газовых выбросов. 
 

РАЗДЕЛ 4. ОЧИСТКА ВЫБРОСОВ ОТ ПАРО- И ГАЗООБРАЗНЫХ ПРИМЕСЕЙ  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Методы очистки выбросов от паро- и газообразных примесей 
Метод каталитической очистки выбросов 
Термообезвреживание газовых выбросов 
Метод конденсации парообразных примесей при очистке выбросов 
Биохимический метод очистки газовых выбросов 
Абсорбционные методы очистки выбросов от паро- и газообразных примесей 
Пленочные абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
Насадочные абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
Тарельчатые абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
Распыляющие абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
Адсорбционные методы очистки выбросов от паро- и газообразных примесей 
Вертикальные и горизонтальные адсорберы с неподвижным слоем адсорбента. 
Адсорберы с псевдоожиженным и плотно движущимся слоем адсорбента. 
Достоинства и недостатки сорбционных методов очистки выбросов от паро- и газообразных 

примесей 
Оценка эффективности очистки выбросов 
 
Тема 4.1. Метод каталитической очистки. Термообезвреживание газовых выбросов. 

Метод конденсации парообразных примесей. Биохимический метод очистки газовых 

выбросов 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Методы очистки выбросов от паро- и газообразных примесей 
Метод каталитической очистки выбросов 
Термообезвреживание газовых выбросов 
Метод конденсации парообразных примесей при очистке выбросов 
Биохимический метод очистки газовых выбросов 
 
Тема 4.2. Сорбционные методы очистки выбросов от паро- и газообразных примесей 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Абсорбционные методы очистки выбросов от паро- и газообразных примесей 
Пленочные абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
Насадочные абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
Тарельчатые абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
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Распыляющие абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
Адсорбционные методы очистки выбросов от паро- и газообразных примесей 
Вертикальные и горизонтальные адсорберы с неподвижным слоем адсорбента. 
Адсорберы с псевдоожиженным и плотно движущимся слоем адсорбента. 
Достоинства и недостатки сорбционных методов очистки выбросов от паро- и газообразных 

примесей 
Оценка эффективности очистки выбросов 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Сорбционные методы очистки выбросов от паро- и 

газообразных примесей 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
 

Расчетное практическое задание 5 
Расчет абсорбера 

 
Задание: В соответствии с заданным вариантом рассчитать параметры абсорбера, 

заполненного керамическими кольцами размером 25253 мм, для очистки отходящих газов 

(воздух) от паров ацетона: 
1. Определить требуемую поверхность массопередачи. 
2. Рассчитать диаметр абсорбера. 
3. Установить высоту насадки. 
В результате расчета определяют параметры абсорбера и режим его эксплуатации. В отчете 

необходимо привести схему насадочного абсорбера и расчет его параметров. 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – защита расчетного практического задания 5. 
Вопросы к защите расчетного практического задания 5. 
1. Процесс абсорбции. Виды абсорбции. 
2. Выбор абсорбента. 
3. Прямая и противоточная абсорбция. 
4. Пленочные абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
5. Насадочные абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
6. Тарельчатые абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
7. Распыляющие абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
8. Достоинства и недостатки использования абсорбционной очистки выбросов.  
9. Классификация методов очистки выбросов от паро- и газообразных примесей. 
10. Адсорбционный метод очистки выбросов от паро- и газообразных примесей. 
11. Метод каталитической очистки газовых выбросов. 
12. Биохимический метод очистки газовых выбросов. 
13. Метод термического обезвреживания газовых выбросов. 
14. Метод конденсации парообразных примесей при очистке выбросов. 
15. Расчет эффективности очистки выбросов. 
16. Чем руководствуются при выборе того или иного метода очистки выбросов от паро- и 

газообразных примесей? 
17. Достоинства и недостатки адсорбционного метода очистки выбросов от паро- и 

газообразных примесей. 
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18. Достоинства и недостатки абсорбционного метода очистки выбросов от паро- и 

газообразных примесей. 
19. Достоинства и недостатки каталитической очистки выбросов. 
20 Достоинства и недостатки термического обезвреживания газовых выбросов. 
 

Модуль 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ (Семестр 6) 

РАЗДЕЛ 1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Роль гидросферы. Проблемы, обусловленные влиянием хозяйственной деятельности на 

гидросферу. 
Классификация вод, используемых в производстве 
Классификация сточных вод. Состав сточных вод. 
Направления рационального использования водных ресурсов для защиты гидросферы. 
 
Тема 1.1 Антропогенные изменения элементов гидрологического цикла в связи с 

использование водных ресурсов 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Роль гидросферы. Проблемы, обусловленные влиянием хозяйственной деятельности на 

гидросферу. 
Проблема истощения запасов пресной воды. 
Засоление и загрязнение источников пресной воды. Загрязнение вод морей и океанов. 
Исчерпание самоочищающей способности источников пресной воды. 
 
Тема 1.2. Классификация вод, используемых в производстве 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Охлаждающая вода на производстве. 
2. Технологическая вода на производстве. 
3. Энергетическая вода. 
 
Тема 1.3. Классификация и состав сточных вод 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Характеристика и состав хозяйственно-бытовых сточных вод. 
2. Характеристика и состав производственных сточных вод. 
3. Характеристика и состав ливневых сточных вод. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Классификация вод, используемых в производстве  

Форма практического задания: работа с Информационно-техническим справочником по 

наилучшим доступным технологиям ИТС 20-2016 ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ 

ОХЛАЖДЕНИЯ 

Задание. Используя Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям ИТС 20-2016 ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ необходимо 

ответить на следующие вопросы: 
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1.Чем обусловлен тот факт, что любой реальный производственный процесс связан с 

образованием тепла?  
2. Охарактеризуйте организованное и неорганизованное отведение избыточного тепла в 

окружающую среду. 
3. Приведите пять отраслей экономики РФ, занимающих лидирующие позиции по 

удельному расходу топливно-энергетических ресурсов. 
4. На каких технологических этапах образуются наибольшие объемы избыточного тепла на 

предприятиях черной металлургии? 
5. Какие три типа систем охлаждения в основном применяют в настоящее время для 

охлаждения теплонагруженных элементов металлургических печей? 
6. Каким образом в настоящее время реализуется охлаждение на производствах химической 

промышленности? 
7. На какие нужды на ТЭС потребляется основной объем воды (до 90% всей потребности в 

воде)? 
8. Каков удельный расход воды на каждый произведенный 1 МВт·ч электроэнергии на 

ТЭС? 
9. Как соотносятся между собой потребности в охлаждении и отведении неутилизируемого 

тепла АЭС и ТЭС одинаковой мощности? 
10. Приведите классификацию промышленных систем охлаждения (ПСО). 
11. Основные типы применяемых градирен. 
12. Схема и принцип действия прямоточной системы охлаждения. Экологические аспекты 

прямоточных систем охлаждения. 
13. Общие экологические аспекты водных оборотных систем любой конструкции. От чего 

зависит интенсивность этих аспектов? 
14. В чем состоит преимущество башенных градирен в сравнении с брызгальными 

бассейнами и водоемами-охладителями? 
15. Требования, предъявляемые к месту расположения башенных градирен. 
16. Область и ограничения применения башенных градирен. 
17. Разновидности вентиляторных градирен. Общие характеристики вентиляторных 

испарительных градирен, значимые для области их применения. 
18. Отличие эжекционных градирен от башенных и вентиляторных. Преимущества 

эжекционных градирен. 
19. Открытые атмосферные градирни. Значимые экологические аспекты атмосферных 

градирен. 
20. Экологические аспекты, а также область и ограничения для применения брызгальных 

бассейнов 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование 

Примеры тестовых заданий. 
 
1. Продолжите предложение. 
На какие нужды на ТЭС потребляется основной объем воды (до 90 % всей потребности в 

воде)? 
а) для подпитки котлов; 
б) для транспорта золы и шлака; 
в) для конденсации пара в конденсаторах паровых турбин; 
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г) для охлаждения подшипников насосного оборудования, масла, газа и воздуха 

генераторов. 
 
2. Продолжите предложение. 
Потребности АЭС в охлаждении и отведении неутилизируемого тепла по сравнению с 

ТЭС одинаковой мощности… 
а) значительно выше; 
б) значительно ниже; 
в) несколько выше; 
г) несколько ниже. 
 
3. Какая промышленная система охлаждения характеризуется забором охлаждающей воды 

с естественной температурой из реки, озера или моря, а подогретая в теплообменных аппаратах 

вода сбрасывается через отводящую сеть ниже по течению, не возвращаясь к водозабору? 
а) оборотная; 
б) прямоточная водная; 
в) комбинированная (прямоточно-оборотная); 
г) промышленная система охлаждения с повторным (последовательным) использованием 

охлаждающего агента. 
 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Системы водоснабжения промышленного предприятия. Системы водоотведения промышленного 

предприятия 
Схема, принцип действия оборотной системы водопользования. 
Схема, принцип действия замкнутой системы водопользования. 
 

 
Тема 2.1. Системы водоснабжения и водоотведения промышленного предприятия 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Прямоточная система водоснабжения предприятия. 
2. Повторная система водоснабжения предприятия. 
3. Оборотная система водоснабжения предприятия. 
4. Системы водоотведения промышленных предприятий. 
 
Тема 2.2. Система оборотного водопользования 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Схема оборотной системы водопользования. 
2. Принцип действия оборотной системы водопользования. 
3. Достоинства и недостатки оборотной системы водопользования. 
 
Тема 2.3. Система оборотного водоснабжения с замкнутым циклом (замкнутая 

система водопользования) 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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1. Схема замкнутой системы водопользования. 
2. Принцип действия замкнутой системы водопользования. 
3. Достоинства и недостатки замкнутой системы водопользования. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Система оборотного водопользования  

Форма практического задания: расчетно-практическая работа 
Расчетно-практическая работа 1 

Расчет оборотной системы водопользования 
 

Задание: В соответствии с заданным вариантом определить величину продувки и расхода 

добавляемой в систему оборотного водопользования свежей воды из водоема для компенсации 

потерь. 
1. Привести схему оборотного водопользования предприятия. 
2. Определить потери воды на испарение при охлаждении. 
3. Рассчитать потери воды при разбрызгивании. 
4. Вычислить потери воды при продувке. 
5. Найти расход добавляемой в систему оборотного водопользования свежей воды из 

водоема для компенсации потерь. 
5. Сделать выводы. 

 
Расчетно-практическая работа 2 

Расчет системы водопользования с прудом-охладителем  
 

Задание: В соответствии с заданным вариантом определить необходимый объем пруда-
охладителя V0, изменение концентраций примеси cki  в воде пруда в последующие годы и время 

стабилизации состава воды. 

Тема практического занятия: Система оборотного водоснабжения с замкнутым циклом 

(замкнутая система водопользования) 

Форма практического задания: расчетно-практическая работа 
Расчет замкнутой системы водопользования 

 
Задание: В соответствии с заданным вариантом определить максимально возможную 

концентрацию солей в воде продувки после обессоливания ее для возврата в основной цикл 

водооборота замкнутой системы водопользования. 
1. Привести схему замкнутой системы  водопользования предприятия. 
2. Определить допустимую концентрацию солей в воде, добавляемой в систему 

водопользования. 
3. Рассчитать расход свежей воды, добавляемой в систему из водоема для компенсации 

потерь при испарении и разбрызгивании. 
4. Вычислить максимально возможную концентрацию солей в воде продувки после 

обессоливания ее для возврата в основной цикл водооборота. 
5. Сделать выводы. 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита расчетно-практических работ 1, 2 и 3. 
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Вопросы к защите расчетно-практической работы 1 
1. Системы водоснабжения промышленного предприятия 
2. Прямоточная система водоснабжения предприятия. 
3. Повторная система водоснабжения предприятия. 
4. Схема и принцип действия оборотной системы водопользования. 
5. Что такое продувка? С какой целью осуществляют продувку?  
6. Преимущества оборотной системы водопользования по сравнению с прямоточной 

системой. 
7. Экономическая целесообразность использования оборотных систем водопользования. 
 

Вопросы к защите расчетно-практической работы 2 
1. Схема и принцип действия системы водопользования с прудом-охладителем. 
2. Тепловое загрязнение водоема-охладителя. 
3. Влияние сброса хоз.-быт. сточных вод и химически обессоленной оборотной воды на 

гидрохимический состав водоема-охладителя. 
4. Практика ведения рыбоводного хозяйства на водоемах-охладителях. 
5. Какие водоемы могут применяться в качестве водоемов-охладителей? 
6. Классификация водоемов-охладителей.  
7. Какие факторы определяют схему циркуляции воды в водохранилище-охладителе? 
8. Преимущества и недостатки водоемов-охладителей 
9. Проблемы, возникающие при использовании водоемов-охладителей, и их решение. 
 

Вопросы к защите расчетно-практической работы 3 
1. Схема замкнутой системы водопользования. 
2. Принцип действия замкнутой системы водопользования. 
3. Определение понятия продувка 
4. С какой целью осуществляют продувку? 
5. Преимущества замкнутой системы водопользования по сравнению с другими системами. 
6. Системы водоснабжения промышленного предприятия 
7. Прямоточная система водоснабжения предприятия. 
8. Повторная система водоснабжения предприятия. 
9. Отличие оборотной системы от замкнутой системы водопользования. 
10. Экономическая целесообразность использования замкнутых систем водопользования. 
 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Механические, физико-химические, химические, биологические, термические методы 

очистки сточных вод. Методы обеззараживания очищенных сточных вод. Способы обработки 

осадков сточных вод. 
 
Тема 3.1. Механические методы очистки сточных вод 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Очистка сточных вод процеживанием 
Очистка сточных вод отстаиванием, удалением всплывающих примесей 
Очистка сточных вод фильтрованием 
Очистка сточных вод под действием центробежных сил 
 
Тема 3.2. Химические методы очистки сточных вод 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Окисление веществ, входящих в состав сточных вод. Окисление кислородом воздуха. 

Электрохимическое окисление. Озонирование сточных вод. 
Нейтрализация веществ, входящих в состав сточных вод. Нейтрализация реагентами. 

Нейтрализация кислых сточных вод фильтрацией через нейтрализующие материалы. 
Нейтрализация сточных вод кислыми газами. 

 
Тема 3.3. Физико-химические методы очистки сточных вод 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Использование процессов коагуляции, флокуляции, адсорбции, флотации, ионного обмена, 

экстракции, обратного осмоса и ультрафильтрации для очистки сточных вод. 
 
Тема 3.4. Биологические методы очистки сточных вод 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность биологической очистки сточных вод. Процессы и сооружения биологической 

очистки сточных вод в естественных и искусственных условиях. Поля орошения. Поля фильтрации. 

Биологические пруды. Аэротенки. Циркуляционно-окислительнвые каналы. Биофильтры. Производство 

биогаза из осадка сточных вод. Анаэробное разложение органических веществ. Влияние температуры и 

показателя pH среды на процесс анаэробного сбраживания осадков сточных вод. Метантенки. 

Преимущества биогазовых технологий 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Механические методы очистки сточных вод 

Форма практического задания: расчетно-практическая работа 
 

Расчетно-практическая работа 4 
Расчет вертикального отстойника 

Задание: В соответствии с заданным вариантом рассчитать параметры вертикального  

отстойника: 
1. определить требуемое количество вертикальных отстойников; 
2. рассчитать диаметр вертикального отстойника; 
3. установить время удаления осадка; 
4. определить период работы отстойника между сбросами осадка. 
 
В отчете необходимо привести схему вертикального отстойника и расчет его параметров. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – защита расчетно-практической работы 4. 
Вопросы к защите расчетно-практической работы 4. 
1. Механические методы очистки сточных вод. 
2. Очистка сточных вод отстаиванием. 
3. Типы отстойников. 
4. Принцип действия отстойника. 
5. Достоинства и недостатки отстойника.  
6. Очистка сточных вод процеживанием 
7. Отстаивание в песколовках. 
8. Отстаивание в отстойниках. 
9. Отстаивание в осветлителях 
10. Жироловушки. Нефтеловушки. 
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11. Смоло- и маслоуловители. 
12. Очистка сточных вод фильтрованием 
13. Удаление взвешенных частиц в гидроциклонах. 
14. Типы гидроциклонов. 
15. Удаление взвешенных частиц в центрифугах. 
16. Типы центрифуг. 
 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и классификация отходов  
Правовые основы обращения с отходами 
Опасные свойства отходов 
Требования, предъявляемые к местам накопления (временного размещения) отходов  
Проблема свалок. Ситуация в Российской Федерации и мире 
Деятельность и ответственность регионального оператора по обращению с ТКО 
Территориальная схема обращения с отходами 
Единая государственная информационная система учета отходов (ЕГИС УОИТ) 
Расширенная ответственность производителя (РОП) 
Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности 
Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с 

отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК) 
Методы переработки твердых отходов 
Обращение с отходами в экономике замкнутого цикла 
Производство биогаза из органических отходов  
Мусоросжигательные заводы. Диоксиновая опасность  
Полигоны ТКО: обустройство и эксплуатация. Отходы, принимаемые к размещению на 

полигоне 
Тема 4.1. Опасные свойства отходов. Классы опасности отходов. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и классификация отходов  
Правовые основы обращения с отходами 
Опасные свойства отходов 
Требования, предъявляемые к местам накопления (временного размещения) отходов  
 
Тема 4.2. Обеспечение экологической безопасности при обращении с 

производственными отходами 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Единая государственная информационная система учета отходов (ЕГИС УОИТ) 
Расширенная ответственность производителя (РОП) 
Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности 
Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с 

отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК) 
Методы переработки твердых отходов 
 
 
Тема 4.3. Обеспечение экологической безопасности при обращении с твердыми 

коммунальными отходами 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Проблема свалок. Ситуация в Российской Федерации и мире 
Деятельность и ответственность регионального оператора по обращению с ТКО 
Территориальная схема обращения с отходами 
Обращение с отходами в экономике замкнутого цикла 
Производство биогаза из органических отходов  
Мусоросжигательные заводы. Диоксиновая опасность  
Полигоны ТКО: обустройство и эксплуатация. Отходы, принимаемые к размещению на 

полигоне 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Опасные свойства отходов. Классы опасности отходов 

Форма практического задания: ситуационное практическое задание 5 
 

Инвентаризация образующихся отходов на предприятии 
 

Задание:  
1. Ознакомиться с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО): что 

означает код отхода ФККО, какие есть группы отходов, какие есть отходы в группах, какие отходы 

относятся к ТКО. 
2. Провести инвентаризацию образующихся отходов по информации о структурном 

подразделении предприятий. Необходимо определить, какие отходы образуются и найти их в 

ФККО. 
3. Необходимо определить требования к временному хранению образующихся отходов на 

предприятии (СанПиН 2.1.3684-21 п. 213-227; Постановление правительства Москвы  981-ПП Об 

утверждении единых требований по обустройству мест временного хранения отходов; Приказ 

Минприроды России от 11 июня 2021 г. № 399 Об утверждении требований при обращении с 

группами однородных отходов I-V классов опасности). 
4. Определить какие отходы необходимо отправить на обезвреживание, какие на 

захоронение, а какие на переработку. Исходя из этого распределить накопление отходов по 

контейнерам (группам). Для этого необходимо изучить законодательство в области обращения с 

отходами (89 ФЗ, Постановление правительства РФ № 1589-р от 25 июля 2017 г). 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – защита ситуационное практическое задания 5. 
Вопросы к защите ситуационного практического задания 5. 

1. Что такое ФККО? Что означает код отхода ФККО? 
2. Что такое ТКО? Какие отходы относятся к ТКО? 
3. Как должны храниться жидкие отходы? 
4. Требования к хранению сыпучих и летучих отходов. 
5. Чем определяются условия накопления отходов на предприятии? 
6. Требования к условиям накопления промышленных отходов I-II класса опасности. 
7. Каким образом можно накапливать отходы  IV и V класса опасности?  
8. Какие условия должны соблюдаться при накоплении отходов во временных складах, 

на открытых площадках без тары (насыпью, навалом) или в негерметичной таре? 
9. Требования к организации ливневого стока открытых площадок накопления 

отходов. 
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10. Критерии предельного накопления промышленных отходов на территории 

предприятия. 
11. Требования пожарной безопасности при складировании отходов. 
12. Какие условия необходимо обеспечить в помещении в  случае хранения в нем 

отходов производства и потребления, обладающих пожароопасными, 

взрывоопасными свойствами и/или высокой реакционной способностью? 
13. Требования, предъявляемые к открытой площадке временного хранения отходов 

производства и потребления. 
14. Требования, предъявляемые к условиям накопления отработанных аккумуляторов. 
15. Требования, предъявляемые к условиям накопления отходов отработанных масел. 
16. Требования, предъявляемые к условиям накопления отходов электронного 

оборудования. 
17. Требования, предъявляемые к условиям накопления отходов шин. 
18. Требования, предъявляемые к условиям накопления отходов электролитов. 
19. Какие отходы можно захоранивать на полигоне? 
20. Какие отходы необходимо отправлять на обезвреживание? 
21. Какие отходы необходимо отправлять на переработку?  
22. Какие отходы в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 15-89-р от 25 

июля 2017 г запрещено захоранивать на полигоне? 
23. По каким факторам, признакам можно объединять накопление отходов по группам 

(в один контейнер)? 
 
 

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 ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ ОТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ (Семестр 5) 

Раздел 1. Основные 

понятия экологической 

безопасности 

25 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Рассеивание 

загрязняющих 

веществ в атмосфере 

13 Подготовка к защите расчетно-
графических работ 1 и 2 

Раздел 3. Очистка 

выбросов от 

аэрозольных примесей 

8 Подготовка к защите расчетных 

практических работ 3 и 4 
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Раздел 4. Очистка 

выбросов от паро- и 

газообразных 

примесей 

17 Подготовка к защите расчетной 

практической работы 5 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

-  

Модуль 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ (Семестр 6) 

Раздел 1. 

Промышленное 

водопользование 

19 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Системы 

оборотного 

водопользования 

8 Подготовка к защите расчетно-
практических работ 1, 2 и 3 

Раздел 3. Методы 

очистки сточных вод 

11 Подготовка к защите расчетно-
практической работы 4 

Раздел 4 Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

обращении с отходами 

14 Подготовка к защите ситуационного 

практического задания 5 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

115  

3.2. Задания для самостоятельной работы 
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Модуль 1 ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ ОТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
1. Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 
2. Индикаторы оценки состояния экологической безопасности Российской Федерации 
3. Понятие  и  основные  характеристики опасностей 
4. Понятие экологической безопасности 
5. Факторы антропогенного воздействия на окружающую среду 
6. Классификация видов загрязнения окружающей среды 
7. Экологическая опасность. Экологическая безопасность 
8. Экологически опасные виды производств и объектов по материалам Международной 

конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(1991)  
9. Инженерные природоохранные мероприятия 
10. Переход к ресурсосберегающим, малоотходным и безотходным технологиям 

… 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
1. Родионов, А. И.  Технологические процессы экологической безопасности. Атмосфера : 

учебник для вузов / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10700-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515191  

2. Ветошкин, А. Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов : учебное пособие 

: [16+] / А. Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 
317 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная экология для бакалавриата). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564889 . – Библиогр.: с. 311 - 313. – ISBN 978-
5-9729-0248-4. – Текст : электронный. 

3. Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176). 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
1. Влияние высоты трубы, скорости газа в трубе, его температуры и плотности, 

агрегатного состояния загрязняющих веществ на процесс рассеивания. 
2. Влияние метеорологических факторов на рассеивание загрязняющих веществ в 

атмосфере. 
3. Вертикальная устойчивость атмосферы. 
4. Неблагоприятные метеорологические условия. 
5. Потенциал загрязнения атмосферы. 
6. Влияние рельефа местности на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. 
7. Определение аэродинамической тени. 
8. От чего зависят размеры аэродинамической тени? 
9. Характерные зоны в зависимости от концентрации загрязняющего вещества в 

приземном слое атмосферы при рассеивании выбросов. 
10. В чем заключается методика расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе? 
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11. На каком основании делают заключение о соблюдении (несоблюдении) требований 

гигиенических нормативов? 
12. Привести комплексы неблагоприятных метеорологических условий. 
13. Привести варианты благоприятных метеорологических условий для рассеивания 

нагретых и холодных выбросов. 
14. Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на 

атмосферный воздух и оценка их достаточности. 
15. Расчет загрязнения атмосферы выбросами от группы источников. 
16. Расчет загрязнения атмосферы с учетом суммации вредного действия нескольких 

веществ 
17. Учет фоновых концентраций загрязняющих веществ при расчете рассеивания. 
18. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических 

условиях. 
19. Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на 

атмосферный воздух и оценка их достаточности 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
1. Родионов, А. И.  Технологические процессы экологической безопасности. Атмосфера : 

учебник для вузов / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10700-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515191  

2. Ветошкин, А. Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов : учебное пособие 

: [16+] / А. Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 
317 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная экология для бакалавриата). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564889 . – Библиогр.: с. 311 - 313. – ISBN 978-
5-9729-0248-4. – Текст : электронный. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 
1. Дисперсный состав пыли. 
2. Свойства пыли. 
3. Классификация методов очистки выбросов от аэрозольных примесей. 
4. Сухие (механические) методы очистки выбросов от твердых частиц. 
5. Мокрые методы пылеулавливания. 
6. Электрический метод очистки выбросов от частиц аэрозолей. 
7. Типы пылеосадительных камер. 
8. Устройство и принцип действия пылеосадительной камеры. 
9. Достоинства и недостатки использования пылеосадительной камеры.  
10. Эффективность очистки в пылеосадительной камере. 
11. Чем руководствуются при принятии решения об использовании того или иного способа 

очистки выбросов от аэрозольных частиц? 
12. Свойства пыли: абразивность. 
13. Свойства пыли: гигроскопичность. 
14. Электрические свойства пыли. 
15. Свойства пыли: плотность. 
16. Свойства пыли: сыпучесть. 
17. Свойства пыли: смачиваемость. 
18. Свойства пыли: способность к самовоспламенению. 
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19. Расчет эффективности пылеулавливания 
20. Определение степени очистки, проводимой в  n последовательно соединенных 

аппаратах. 
21. Фракционная и полная степень очистки газовых выбросов. 
22. Устройство циклона. 
23. Цилиндрические и конические циклоны. 
24. Групповые и батарейные циклоны. 
25. Принцип действия циклона. 
26. Достоинства и недостатки использования циклонов.  
27. Жалюзийный пылеуловитель. Принцип действия. Конструктивные особенности 
28. Механическая фильтрация аэрозольных примесей 
29. Мокрые пылеуловители. Принцип действия. Конструктивные особенности 
30. Электрофильтры. Принцип действия. Конструктивные особенности 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 
1. Родионов, А. И.  Технологические процессы экологической безопасности. Атмосфера : 

учебник для вузов / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10700-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515191  

2. Ветошкин, А. Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов : учебное пособие 

: [16+] / А. Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 
317 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная экология для бакалавриата). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564889 . – Библиогр.: с. 311 - 313. – ISBN 978-
5-9729-0248-4. – Текст : электронный. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 
1. Процесс абсорбции. Виды абсорбции. 
2. Выбор абсорбента. 
3. Прямая и противоточная абсорбция. 
4. Пленочные абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
5. Насадочные абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
6. Тарельчатые абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
7. Распыляющие абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
8. Достоинства и недостатки использования абсорбционной очистки выбросов.  
9. Классификация методов очистки выбросов от паро- и газообразных примесей. 
10. Адсорбционный метод очистки выбросов от паро- и газообразных примесей. 
11. Метод каталитической очистки газовых выбросов. 
12. Биохимический метод очистки газовых выбросов. 
13. Метод термического обезвреживания газовых выбросов. 
14. Метод конденсации парообразных примесей при очистке выбросов. 
15. Расчет эффективности очистки выбросов. 
16. Чем руководствуются при выборе того или иного метода очистки выбросов от паро- и 

газообразных примесей? 
17. Достоинства и недостатки адсорбционного метода очистки выбросов от паро- и 

газообразных примесей. 
18. Достоинства и недостатки абсорбционного метода очистки выбросов от паро- и 

газообразных примесей. 
19. Достоинства и недостатки каталитической очистки выбросов. 
20 Достоинства и недостатки термического обезвреживания газовых выбросов. 
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21. Метод каталитической очистки выбросов 
22. Термообезвреживание газовых выбросов 
23. Метод конденсации парообразных примесей при очистке выбросов 
24. Биохимический метод очистки газовых выбросов 
25. Оценка эффективности очистки выбросов 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 
1. Родионов, А. И.  Технологические процессы экологической безопасности. Атмосфера : 

учебник для вузов / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10700-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515191  

2. Ветошкин, А. Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов : учебное пособие 

: [16+] / А. Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 
317 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная экология для бакалавриата). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564889 . – Библиогр.: с. 311 - 313. – ISBN 978-
5-9729-0248-4. – Текст : электронный. 

 
Модуль 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
1.Чем обусловлен тот факт, что любой реальный производственный процесс связан с 

образованием тепла?  
2. Охарактеризуйте организованное и неорганизованное отведение избыточного тепла в 

окружающую среду. 
3. Приведите пять отраслей экономики РФ, занимающих лидирующие позиции по 

удельному расходу топливно-энергетических ресурсов. 
4. На каких технологических этапах образуются наибольшие объемы избыточного тепла на 

предприятиях черной металлургии? 
5. Какие три типа систем охлаждения в основном применяют в настоящее время для 

охлаждения теплонагруженных элементов металлургических печей? 
6. Каким образом в настоящее время реализуется охлаждение на производствах химической 

промышленности? 
7. На какие нужды на ТЭС потребляется основной объем воды (до 90% всей потребности в 

воде)? 
8. Каков удельный расход воды на каждый произведенный 1 МВт·ч электроэнергии на 

ТЭС? 
9. Как соотносятся между собой потребности в охлаждении и отведении неутилизируемого 

тепла АЭС и ТЭС одинаковой мощности? 
10. Приведите классификацию промышленных систем охлаждения (ПСО). 
11. Основные типы применяемых градирен. 
12. Схема и принцип действия прямоточной системы охлаждения. Экологические аспекты 

прямоточных систем охлаждения. 
13. Общие экологические аспекты водных оборотных систем любой конструкции. От чего 

зависит интенсивность этих аспектов? 
14. В чем состоит преимущество башенных градирен в сравнении с брызгальными 

бассейнами и водоемами-охладителями? 
15. Требования, предъявляемые к месту расположения башенных градирен. 
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16. Область и ограничения применения башенных градирен. 
17. Разновидности вентиляторных градирен. Общие характеристики вентиляторных 

испарительных градирен, значимые для области их применения. 
18. Открытые атмосферные градирни. Значимые экологические аспекты атмосферных 

градирен. 
19. Экологические аспекты, а также область и ограничения для применения брызгальных 

бассейнов 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
1. Родионов, А. И.  Технологические процессы экологической безопасности. Гидросфера : 

учебник для вузов / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
05700-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/515747 

2. Ветошкин, А. Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод : учебное 

пособие : [16+] / А. Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2019. – 297 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная экология для бакалавриата). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564892 . – Библиогр.: с. 290 - 292. – 
ISBN 978-5-9729-0277-4. – Текст : электронный. 

3. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 

20-2016 ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ. 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
1. Системы водоснабжения промышленного предприятия 
2. Прямоточная система водоснабжения предприятия. 
3. Повторная система водоснабжения предприятия. 
4. Схема и принцип действия оборотной системы водопользования. 
5. Что такое продувка? С какой целью осуществляют продувку?  
6. Преимущества оборотной системы водопользования по сравнению с прямоточной 

системой. 
7. Экономическая целесообразность использования оборотных систем водопользования. 
8. Схема замкнутой системы водопользования. 
9. Принцип действия замкнутой системы водопользования. 
10. Преимущества замкнутой системы водопользования по сравнению с другими 

системами. 
11. Экономическая целесообразность использования замкнутых систем водопользования. 
12. Схема и принцип действия системы водопользования с прудом-охладителем. 
13. Тепловое загрязнение водоема-охладителя. 
14. Влияние сброса хоз.-быт. сточных вод и химически обессоленной оборотной воды на 

гидрохимический состав водоема-охладителя. 
15. Практика ведения рыбоводного хозяйства на водоемах-охладителях. 
16. Какие водоемы могут применяться в качестве водоемов-охладителей? 
17. Классификация водоемов-охладителей.  
18. Какие факторы определяют схему циркуляции воды в водохранилище-охладителе? 
19. Преимущества и недостатки водоемов-охладителей 
20. Проблемы, возникающие при использовании водоемов-охладителей, и их решение. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
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1. Родионов, А. И.  Технологические процессы экологической безопасности. Гидросфера : 
учебник для вузов / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
05700-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/515747 

2. Ветошкин, А. Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод : учебное 

пособие : [16+] / А. Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2019. – 297 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная экология для бакалавриата). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564892 . – Библиогр.: с. 290 - 292. – 
ISBN 978-5-9729-0277-4. – Текст : электронный. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 
1. Показатели, используемые при определении состава сточных вод  
2. Требования к производственным сточным водам, поступающим в городскую 

канализационную сеть  
3. Классификация методов очистки сточных вод  
4. Механические методы очистки сточных вод  
5. Очистка сточных вод процеживанием  
6. Очистка сточных вод отстаиванием, удалением всплывающих примесей  
7. Очистка сточных вод фильтрованием  
8. Очистка сточных вод под действие центробежных сил  
9. Физико-химические методы очистки сточных вод  
11. Химические методы очистки сточных вод. Окисление веществ, входящих в состав 

сточных вод  
12. Химические методы очистки сточных вод. Нейтрализация веществ, входящих в состав 

сточных вод  
13. Использование процессов коагуляции, флокуляции для очистки сточных вод  
14. Использование процессов адсорбции, флотации для очистки сточных вод  
15. Использование процессов ионного обмена, экстракции для очистки сточных вод  
16. Использование процессов обратного осмоса и ультрафильтрации для очистки сточных 

вод  
17. Биологические методы очистки сточных вод  
18. Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях  
19. Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях  
20. Производство биогаза из осадка сточных вод  
21. Анаэробное разложение органических веществ  
22. Влияние температуры и показателя pH среды на процесс анаэробного сбраживания 

осадков сточных вод  
23. Преимущества биогазовых технологий  
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 
1. Родионов, А. И.  Технологические процессы экологической безопасности. Гидросфера : 

учебник для вузов / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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05700-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/515747 

2. Ветошкин, А. Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод : учебное 

пособие : [16+] / А. Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2019. – 297 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная экология для бакалавриата). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564892 . – Библиогр.: с. 290 - 292. – 
ISBN 978-5-9729-0277-4. – Текст : электронный. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 
1. Понятие и классификация отходов  
2. Правовые основы обращения с отходами 
3. Опасные свойства отходов 
4. Требования, предъявляемые к местам накопления (временного размещения) отходов  
5. Проблема свалок. Ситуация в Российской Федерации и мире 
6. Деятельность и ответственность регионального оператора по обращению с ТКО 
7. Территориальная схема обращения с отходами 
8. Единая государственная информационная система учета отходов (ЕГИС УОИТ) 
9. Расширенная ответственность производителя (РОП) 
10. Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности 
11. Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением 

с отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК) 
12. Методы переработки твердых отходов 
13. Обращение с отходами в экономике замкнутого цикла 
14. Производство биогаза из органических отходов  
15. Мусоросжигательные заводы. Диоксиновая опасность  
16. Полигоны ТКО: обустройство и эксплуатация. Отходы, принимаемые к размещению на 

полигоне 
17. Переработка и обезвреживание характерных отходов: изделий из резины, утративших 

потребительские свойства, в том числе резиновых шин, покрышек и камер 
18. Переработка и обезвреживание характерных отходов: автомобильных аккумуляторов, 

утративших потребительские свойства 
19. Переработка и обезвреживание характерных отходов: батарей аккумуляторных, 

утративших потребительские свойства 
20. Переработка и обезвреживание характерных отходов: зол и шлаков от сжигания твердого 

топлива 
21. Переработка и обезвреживание характерных отходов: отходов нефтепродуктов, в том 

числе отходов минеральных масел, утративших потребительские свойства 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 
1. Харламова, М. Д.  Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля, 

мониторинг : учебное пособие для вузов / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова ; под редакцией 

М. Д. Харламовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07047-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511060 
2. Липаев, А. А. Обращение с отходами производства и потребления : учебное пособие : 

[16+] / А. А. Липаев, С. А. Липаев. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 408 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618249  – Библиогр.: с. 379-385. – ISBN 978-5-
9729-0616-1. – Текст : электронный 
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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) по является зачет (5 семестр) и экзамен (6 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; 
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− 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 (расчетные задания и 

др., активное участие в групповых интерактивных занятиях, защита расчетно-графических работ 

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 и 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 



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  

Модуль 1 ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ ОТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

(Семестр 5) 

Раздел 1. Основные понятия экологической безопасности  
 

Форма рубежного контроля – тестирование 
 
Примеры тестовых заданий. 

Код контролируемой компетенции ПК-2 
1. Продолжите предложение. 
В задачи государственной политики РФ в сфере обеспечения экологической безопасности 

согласно Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 

входит... 
а) предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, повышение качества 

воды в загрязненных водных объектах, восстановление водных экосистем; 
б) предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах; 
в) предотвращение изменения климата; 
г) предотвращение деградации земель и почв. 
 
2. Продолжите предложение. 
Источником чрезвычайных ситуаций природного характера являются... 
а) опасные геологические явления; 
б) гляциологические и геокриологические процессы; 
в) лесные пожары; 
г) аварии на промышленных объектах. 
 
3. Какие аспекты относятся к глобальным вызовам экологической безопасности? 
а) последствия изменения климата на планете; 
б) наличие густонаселенных территорий, характеризующихся высокой степенью 

загрязнения окружающей среды; 
в) высокая степень износа основных фондов опасных производственных объектов; 
г) рост потребления природных ресурсов при сокращении их запасов. 

 
Раздел 2. Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере 
Форма рубежного контроля - защита расчетно-графических работ 1 и 2. 

Вопросы к защите 
Код контролируемой компетенции ПК-2. 
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1. Влияние высоты трубы, скорости газа в трубе, его температуры и плотности, 

агрегатного состояния загрязняющих веществ на процесс рассеивания. 
2. Влияние метеорологических факторов на рассеивание загрязняющих веществ в 

атмосфере. 
3. Вертикальная устойчивость атмосферы. 
4. Неблагоприятные метеорологические условия. 
5. Потенциал загрязнения атмосферы. 
6. Влияние рельефа местности на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. 
7. Определение аэродинамической тени. 
8. От чего зависят размеры аэродинамической тени? 
9. Характерные зоны в зависимости от концентрации загрязняющего вещества в 

приземном слое атмосферы при рассеивании выбросов. 
10. В чем заключается методика расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе? 
11. На каком основании делают заключение о соблюдении (несоблюдении) требований 

гигиенических нормативов? 
12. Привести комплексы неблагоприятных метеорологических условий. 
13. Привести варианты благоприятных метеорологических условий для рассеивания 

нагретых и холодных выбросов. 
14. Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на 

атмосферный воздух и оценка их достаточности. 
15. Расчет загрязнения атмосферы выбросами от группы источников. 
16. Расчет загрязнения атмосферы с учетом суммации вредного действия нескольких 

веществ 
17. Учет фоновых концентраций загрязняющих веществ при расчете рассеивания. 
18. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических 

условиях. 
 
 

Раздел 3. Очистка выбросов от аэрозольных примесей 
Форма рубежного контроля - – защита расчетных практических заданий 3 и 4. 

Вопросы к защите 
Код контролируемой компетенции ПК-2. 

 
Вопросы к защите расчетного практического задания 3. 
1. Дисперсный состав пыли. 
2. Свойства пыли. 
3. Классификация методов очистки выбросов от аэрозольных примесей. 
4. Сухие (механические) методы очистки выбросов от твердых частиц. 
5. Мокрые методы пылеулавливания. 
6. Электрический метод очистки выбросов от частиц аэрозолей. 
7. Типы пылеосадительных камер. 
8. Принцип действия пылеосадительной камеры. 
9. Достоинства и недостатки использования пылеосадительной камеры.  
10. Эффективность очистки в пылеосадительной камере. 
11. Чем руководствуются при принятии решения об использовании того или иного способа 

очистки выбросов от аэрозольных частиц? 
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12. Свойства пыли: абразивность. 
13. Свойства пыли: гигроскопичность. 
14. Электрические свойства пыли. 
15. Свойства пыли: плотность. 
16. Свойства пыли: сыпучесть. 
17. Свойства пыли: смачиваемость. 
18. Свойства пыли: способность к самовоспламенению. 
19. Расчет эффективности пылеулавливания 
20. Определение степени очистки, проводимой в  n последовательно соединенных 

аппаратах. 
21. Фракционная и полная степень очистки газовых выбросов. 
22. Частицы какого размера улавливаются в пылеосадительной камере? 
23. Устройство пылеосадительной камеры. 

 

Код контролируемой компетенции ПК-2. 
 

Вопросы к защите расчетного практического задания 4. 
1. Устройство циклона. 
2. Цилиндрические и конические циклоны. 
3. Групповые и батарейные циклоны. 
4. Принцип действия циклона. 
5. Достоинства и недостатки использования циклонов.  
6. Какой должна быть эффективность циклона? 
7. Дисперсный состав пыли. 
8. Свойства пыли. 
9. Классификация методов очистки выбросов от аэрозольных примесей. 
10. Сухие (механические) методы очистки выбросов от твердых частиц. 
12. Мокрые методы пылеулавливания. 
13. Электрический метод очистки выбросов от частиц аэрозолей. 
14. Чем руководствуются при принятии решения об использовании того или иного способа 

очистки выбросов от аэрозольных частиц? 
15. Свойства пыли: абразивность. 
16. Свойства пыли: гигроскопичность. 
17. Электрические свойства пыли. 
18. Свойства пыли: плотность. 
19. Свойства пыли: сыпучесть. 
20. Свойства пыли: смачиваемость. 
21. Свойства пыли: способность к самовоспламенению. 
22. Расчет эффективности пылеулавливания 
23. Определение степени очистки, проводимой в n последовательно соединенных 

аппаратах. 
24. Фракционная и полная степень очистки газовых выбросов. 
 

Раздел 4. Очистка выбросов от паро- и газообразных примесей  
Форма рубежного контроля - защита расчетного практического задания 5. 

Вопросы к защите 
Код контролируемой компетенции ПК-2. 

1. Процесс абсорбции. Виды абсорбции. 
2. Выбор абсорбента. 
3. Прямая и противоточная абсорбция. 
4. Пленочные абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
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5. Насадочные абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
6. Тарельчатые абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
7. Распыляющие абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
8. Достоинства и недостатки использования абсорбционной очистки выбросов.  
9. Классификация методов очистки выбросов от паро- и газообразных примесей. 
10. Адсорбционный метод очистки выбросов от паро- и газообразных примесей. 
11. Метод каталитической очистки газовых выбросов. 
12. Биохимический метод очистки газовых выбросов. 
13. Метод термического обезвреживания газовых выбросов. 
14. Метод конденсации парообразных примесей при очистке выбросов. 
15. Расчет эффективности очистки выбросов. 
16. Чем руководствуются при выборе того или иного метода очистки выбросов от паро- и 

газообразных примесей? 
17. Достоинства и недостатки адсорбционного метода очистки выбросов от паро- и 

газообразных примесей. 
18. Достоинства и недостатки абсорбционного метода очистки выбросов от паро- и 

газообразных примесей. 
19. Достоинства и недостатки каталитической очистки выбросов. 
20 Достоинства и недостатки термического обезвреживания газовых выбросов. 
 
 

Модуль 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ (Семестр 6) 
 

Раздел 1. Промышленное водопользование 
Форма рубежного контроля - тестирование. 

Примеры тестовых заданий 
Код контролируемой компетенции ПК-2. 

1. Продолжите предложение. 
На какие нужды на ТЭС потребляется основной объем воды (до 90 % всей потребности в 

воде)? 
а) для подпитки котлов; 
б) для транспорта золы и шлака; 
в) для конденсации пара в конденсаторах паровых турбин; 
г) для охлаждения подшипников насосного оборудования, масла, газа и воздуха 

генераторов. 
 
2. Продолжите предложение. 
Потребности АЭС в охлаждении и отведении неутилизируемого тепла по сравнению с 

ТЭС одинаковой мощности… 
а) значительно выше; 
б) значительно ниже; 
в) несколько выше; 
г) несколько ниже. 
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3. Какая промышленная система охлаждения характеризуется забором охлаждающей воды 

с естественной температурой из реки, озера или моря, а подогретая в теплообменных аппаратах 

вода сбрасывается через отводящую сеть ниже по течению, не возвращаясь к водозабору? 
а) оборотная; 
б) прямоточная водная; 
в) комбинированная (прямоточно-оборотная); 
г) промышленная система охлаждения с повторным (последовательным) использованием 

охлаждающего агента. 
 

Раздел 2. Системы оборотного водопользования 
Форма рубежного контроля - защита расчетно-практических работ 1, 2 и 3. 

Вопросы к защите 
Код контролируемой компетенции ПК-2. 

Вопросы к защите расчетно-практической работы 1 
1. Системы водоснабжения промышленного предприятия 
2. Прямоточная система водоснабжения предприятия. 
3. Повторная система водоснабжения предприятия. 
4. Схема и принцип действия оборотной системы водопользования. 
5. Что такое продувка? С какой целью осуществляют продувку?  
6. Преимущества оборотной системы водопользования по сравнению с прямоточной 

системой. 
7. Экономическая целесообразность использования оборотных систем водопользования. 
 

Вопросы к защите расчетно-практической работы 2 
1. Схема и принцип действия системы водопользования с прудом-охладителем. 
2. Тепловое загрязнение водоема-охладителя. 
3. Влияние сброса хоз.-быт. сточных вод и химически обессоленной оборотной воды на 

гидрохимический состав водоема-охладителя. 
4. Практика ведения рыбоводного хозяйства на водоемах-охладителях. 
5. Какие водоемы могут применяться в качестве водоемов-охладителей? 
6. Классификация водоемов-охладителей.  
7. Какие факторы определяют схему циркуляции воды в водохранилище-охладителе? 
8. Преимущества и недостатки водоемов-охладителей 
9. Проблемы, возникающие при использовании водоемов-охладителей, и их решение. 
 

Вопросы к защите расчетно-практической работы 3 
1. Схема замкнутой системы водопользования. 
2. Принцип действия замкнутой системы водопользования. 
3. Определение понятия продувка 
4. С какой целью осуществляют продувку? 
5. Преимущества замкнутой системы водопользования по сравнению с другими системами. 
6. Системы водоснабжения промышленного предприятия 
7. Прямоточная система водоснабжения предприятия. 
8. Повторная система водоснабжения предприятия. 
9. Отличие оборотной системы от замкнутой системы водопользования. 
10. Экономическая целесообразность использования замкнутых систем водопользования. 
 

Раздел 3. Методы очистки сточных вод 
Форма рубежного контроля - защита расчетно-практической работы 4. 
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Вопросы к защите 
Код контролируемой компетенции ПК-2. 

Вопросы к защите расчетно-практической работы 1 
1. Механические методы очистки сточных вод. 
2. Очистка сточных вод отстаиванием. 
3. Типы отстойников. 
4. Принцип действия отстойника. 
5. Достоинства и недостатки отстойника.  
6. Очистка сточных вод процеживанием 
7. Отстаивание в песколовках. 
8. Отстаивание в отстойниках. 
9. Отстаивание в осветлителях 
10. Жироловушки. Нефтеловушки. 
11. Смоло- и маслоуловители. 
12. Очистка сточных вод фильтрованием 
13. Удаление взвешенных частиц в гидроциклонах. 
14. Типы гидроциклонов. 
15. Удаление взвешенных частиц в центрифугах. 
16. Типы центрифуг. 
 

Раздел 4. Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами 
Форма рубежного контроля - защита ситуационное практическое задания 5. 

Вопросы к защите 
Код контролируемой компетенции ПК-2. 

1. Что такое ФККО? Что означает код отхода ФККО? 
2. Что такое ТКО? Какие отходы относятся к ТКО? 
3. Как должны храниться жидкие отходы? 
4. Требования к хранению сыпучих и летучих отходов. 
5. Чем определяются условия накопления отходов на предприятии? 
6. Требования к условиям накопления промышленных отходов I-II класса опасности. 
7. Каким образом можно накапливать отходы  IV и V класса опасности?  
8. Какие условия должны соблюдаться при накоплении отходов во временных складах, 

на открытых площадках без тары (насыпью, навалом) или в негерметичной таре? 
9. Требования к организации ливневого стока открытых площадок накопления 

отходов. 
10. Критерии предельного накопления промышленных отходов на территории 

предприятия. 
11. Требования пожарной безопасности при складировании отходов. 
12. Какие условия необходимо обеспечить в помещении в  случае хранения в нем 

отходов производства и потребления, обладающих пожароопасными, 

взрывоопасными свойствами и/или высокой реакционной способностью? 
13. Требования, предъявляемые к открытой площадке временного хранения отходов 

производства и потребления. 
14. Требования, предъявляемые к условиям накопления отработанных аккумуляторов. 
15. Требования, предъявляемые к условиям накопления отходов отработанных масел. 
16. Требования, предъявляемые к условиям накопления отходов электронного 

оборудования. 
17. Требования, предъявляемые к условиям накопления отходов шин. 
18. Требования, предъявляемые к условиям накопления отходов электролитов. 
19. Какие отходы можно захоранивать на полигоне? 
20. Какие отходы необходимо отправлять на обезвреживание? 
21. Какие отходы необходимо отправлять на переработку?  
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22. Какие отходы в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 15-89-р от 25 

июля 2017 г запрещено захоранивать на полигоне? 
23. По каким факторам, признакам можно объединять накопление отходов по группам 

(в один контейнер)? 
 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
МОДУЛЬ «ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ ОТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ» 

Код контролируемой компетенции ПК-2 
1. Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 
2. Индикаторы оценки состояния экологической безопасности Российской Федерации 
3. Понятие  и  основные  характеристики опасностей 
4. Понятие экологической безопасности 
5. Факторы антропогенного воздействия на окружающую среду 
6. Классификация видов загрязнения окружающей среды 
7. Экологическая опасность. Экологическая безопасность 
8. Экологически опасные виды производств и объектов по материалам Международной 

конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(1991)  
9. Инженерные природоохранные мероприятия 
10. Переход к ресурсосберегающим, малоотходным и безотходным технологиям 
11. Строение и химический состав атмосферы Земли. Глобальные экологические проблемы, 

обусловленные загрязнением атмосферы 
12. Первичное и вторичное загрязнение атмосферы 
13. Технологии рационального природопользования для защиты атмосферного воздуха на 

промышленных объектах 
14.  Влияние характеристик выброса на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере 

(высота источника, скорость выброса, температура и плотность газовоздушной смеси, 

агрегатное состояние). 
15. Влияние метеорологических факторов на рассеивание загрязняющих веществ в 

атмосфере. 
16. Влияние вертикальной устойчивости атмосферы на рассеивание выбросов загрязняющих 

веществ 
17. Влияние рельефа местности на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. 
18.  Влияние характера расположения предприятий, размеров и взаимного расположения 

производственных зданий на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. 

Аэродинамическая тень. 
19. Неблагоприятные метеорологические условия 
20. Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) 
21. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере (методика, цель, этапы, 

выводы). 
22. Расчет загрязнения атмосферы выбросами от группы источников. 
23. Расчет загрязнения атмосферы выбросами с учетом суммации вредного действия 

нескольких веществ. 
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24. Учет фоновых концентраций загрязняющих веществ при расчете рассеивания. 
25. Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на 

атмосферный воздух и оценка их достаточности 
26. Аэрозоли. Дисперсный состав и свойства пыли 
27. Методы очистки выбросов от аэрозольных примесей 
28. Пылеосадительная камера. Принцип действия. Конструктивные особенности 
29. Жалюзийный пылеуловитель. Принцип действия. Конструктивные особенности 
30. Циклонные аппараты. Принцип действия. Типы циклонов. Конструктивные особенности 
31. Механическая фильтрация аэрозольных примесей 
32. Мокрые пылеуловители. Принцип действия. Конструктивные особенности 
33. Электрофильтры. Принцип действия. Конструктивные особенности 
34. Методы очистки выбросов от паро- и газообразных примесей 
35. Метод каталитической очистки выбросов 
36. Термообезвреживание газовых выбросов 
37. Метод конденсации парообразных примесей при очистке выбросов 
38. Биохимический метод очистки газовых выбросов 
39. Абсорбционные методы очистки выбросов от паро- и газообразных примесей 
40. Пленочные абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
41. Насадочные абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
42. Тарельчатые абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
43. Распыляющие абсорберы. Конструктивные особенности. Принцип действия. 
44. Адсорбционные методы очистки выбросов от паро- и газообразных примесей 
45. Вертикальные и горизонтальные адсорберы с неподвижным слоем адсорбента. 
46. Адсорберы с псевдоожиженным и плотно движущимся слоем адсорбента. 
47. Достоинства и недостатки сорбционных методов очистки выбросов от паро- и 

газообразных примесей 
48. Оценка эффективности очистки выбросов 

 

МОДУЛЬ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ» 

Код контролируемой компетенции ПК-2 
1. Антропогенные изменения элементов гидрологического цикла в связи с использование водных 

ресурсов  
2. Классификация вод, используемых в производстве  
3. Классификация и состав сточных вод  
4. Направления рационального использования водных ресурсов для защиты гидросферы  
5. Системы водоснабжения и водоотведения промышленного предприятия  
6. Система оборотного водопользования: схема, принцип действия, экологические и 

экономические аспекты.  
7. Система оборотного водоснабжения с замкнутым циклом (замкнутая система 

водопользования): схема, принцип действия, экологические и экономические аспекты. 
8. Типы охладителей (сооружений) в оборотных системах водопользования и экологические 

аспекты их применения 
9. Классификация промышленных систем охлаждения (ПСО) 
10. Показатели, используемые при определении состава сточных вод  



 
52 

11. Требования к производственным сточным водам, поступающим в городскую 

канализационную сеть  
12. Классификация методов очистки сточных вод  
13. Механические методы очистки сточных вод  
14. Очистка сточных вод процеживанием  
15. Очистка сточных вод отстаиванием, удалением всплывающих примесей  
16. Очистка сточных вод фильтрованием  
17. Очистка сточных вод под действие центробежных сил  
18. Физико-химические методы очистки сточных вод  
19. Химические методы очистки сточных вод. Окисление веществ, входящих в состав сточных 

вод  
20. Химические методы очистки сточных вод. Нейтрализация веществ, входящих в состав 

сточных вод  
21. Использование процессов коагуляции, флокуляции для очистки сточных вод  
22. Использование процессов адсорбции, флотации для очистки сточных вод  
23. Использование процессов ионного обмена, экстракции для очистки сточных вод  
24. Использование процессов обратного осмоса и ультрафильтрации для очистки сточных вод  
25. Биологические методы очистки сточных вод  
26. Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях  
27. Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях  
28. Производство биогаза из осадка сточных вод  
29. Анаэробное разложение органических веществ  
30. Влияние температуры и показателя pH среды на процесс анаэробного сбраживания осадков 

сточных вод  
31. Преимущества биогазовых технологий  
32. Понятие и классификация отходов  
33. Правовые основы обращения с отходами 
34. Опасные свойства отходов 
35. Требования, предъявляемые к местам накопления (временного размещения) отходов  
36. Проблема свалок. Ситуация в Российской Федерации и мире 
37. Деятельность и ответственность регионального оператора по обращению с ТКО 
38. Территориальная схема обращения с отходами 
39. Единая государственная информационная система учета отходов (ЕГИС УОИТ) 
40. Расширенная ответственность производителя (РОП) 
41. Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности 
42. Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с 

отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК) 
43. Методы переработки твердых отходов 
44. Обращение с отходами в экономике замкнутого цикла 
45. Производство биогаза из органических отходов  
46. Мусоросжигательные заводы. Диоксиновая опасность  
47. Полигоны ТКО: обустройство и эксплуатация. Отходы, принимаемые к размещению на 

полигоне 
48. Переработка и обезвреживание характерных отходов: изделий из резины, утративших 

потребительские свойства, в том числе резиновых шин, покрышек и камер 
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49. Переработка и обезвреживание характерных отходов: автомобильных аккумуляторов, 

утративших потребительские свойства 
50. Переработка и обезвреживание характерных отходов: батарей аккумуляторных, утративших 

потребительские свойства 
51. Переработка и обезвреживание характерных отходов: зол и шлаков от сжигания твердого 

топлива 
52. Переработка и обезвреживание характерных отходов: отходов нефтепродуктов, в том числе 

отходов минеральных масел, утративших потребительские свойства 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Родионов, А. И.  Технологические процессы экологической безопасности. Атмосфера : 
учебник для вузов / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10700-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515191 

2. Родионов, А. И.  Технологические процессы экологической безопасности. Гидросфера : 
учебник для вузов / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
05700-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/515747 

3. Харламова, М. Д.  Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля, 

мониторинг : учебное пособие для вузов / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова ; под редакцией 

М. Д. Харламовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07047-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511060 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Ветошкин, А. Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов : учебное 

пособие : [16+] / А. Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2019. – 317 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная экология для бакалавриата). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564889 . – Библиогр.: с. 311 - 313. 
– ISBN 978-5-9729-0248-4. – Текст : электронный.  

2. Ветошкин, А. Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод : учебное 

пособие : [16+] / А. Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2019. – 297 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная экология для бакалавриата). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564892 . – Библиогр.: с. 290 - 292. 
– ISBN 978-5-9729-0277-4. – Текст : электронный. 

3. Липаев, А. А. Обращение с отходами производства и потребления : учебное пособие : 

[16+] / А. А. Липаев, С. А. Липаев. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 408 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

https://urait.ru/bcode/515191
https://urait.ru/bcode/515747
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618249  – Библиогр.: с. 379-385. – ISBN 978-5-
9729-0616-1. – Текст : электронный 

4. Твердые бытовые отходы : журнал // Научная электронная библиотека eLIBRARY. -  
URL: https://www.elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp. - Режим доступа: по 

подписке, для зарегистрир. 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/  
 

 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 
55 

− 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 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) 
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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) 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 

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. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о государственном и муниципальном управлении. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение понимания проблем о государственном и муниципальном 

управлении  

2. Получение навыков планировать и документально сопровождать деятельность по 

соблюдению или достижению нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду; 

3. Получение навыков оформлять разрешительную документацию в области охраны 

окружающей среды;  

4. Приобретение устойчивых навыков вести документацию по результатам 

государственного и муниципального экологического надзора. 

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: ПК-2 Способен планировать и 

документально сопровождать деятельность по соблюдению или достижению нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду; ПК-3 Способен оформлять 

разрешительную документацию в области охраны окружающей среды; ПК-4 Способен 

вести документацию по результатам государственного и муниципального экологического 

надзора  в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

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 

 Планирование 

и 

документально

е 

сопровождение 

деятельности 

по 

соблюдению 

или 

достижению 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую 

среду 

ПК-2 Способен 

планировать и 

документально 

сопровождать 

деятельность по 

соблюдению или 

достижению 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую 

среду 

ПК 2.1 Способен 

разрабатывать 

мероприятия по 

достижению 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую среду; 
ПК-2.2 Владеет 

знаниями и навыками 

организации и 

проведения 

государственного и 

муниципального 

экологического 

контроля; 
ПК-2.3 Владеет 

методами и 

средствами 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

Знать: 
- основы 

природоохранного 

законодательства, 

экологические права и 

обязанности граждан, 

должностных и 

юридических лиц; 
- понятие и источники 

экологического права; 
- право собственности на 

природные ресурсы и 

правоприродопользования

; 
- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды; 
- виды экологических 

правонарушений и 

ответственность за них. 
универсальные 

профессиональные 

законодательные акты в 

части осуществления 

государственного 

экологического контроля 

(надзора) и 

муниципальном контроля 

в Российской Федерации.  
Уметь: эффективно 

применять предметные и 

метапредметные 

результаты обучения. 

умением консультировать 

и прививать работникам 

навыки по аспектам своей 

профессиональной 

деятельностью, применять 

знание задач своей 

профессиональной 

деятельности, их 

характеристики (модели), 

характеристики методов, 

средств, технологий, 

алгоритмов для решения 
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этих задач. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 
Владеть: компетенциями 

в области взаимодействия 

с другими людьми, в 

области социального 

поведения, экологической 

безопасности, 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

установленной сфере 

деятельности, 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

способностью 

использовать основные 

прикладные программные 

средства и 

информационные 

технологии, применяемые 

в сфере 

профессиональной 

деятельности. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 
Оформление 

разрешительно

й 

документации 

в области 

охраны 

окружающей 

среды 

ПК-3 Способен 

оформлять 

разрешительную 

документацию в 

области охраны 

окружающей 

среды 

ПК-3.1 Устанавливает 

для организации 

соответствующую 

категорию по степени 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду; 
ПК-3.2 Определяет 

вид разрешительной 

документации для 

организации; 

Знать:нормативно-
законодательные акты. 

Критерии отнесения 

предприятия к категории 

негативного воздействия 

на ОС. 
Уметь: использовать 

сравнительный анализ и 

проводить соотношение 

полученных результатов. 

Способен использовать 

теоретические основы 

экологии, геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и наук 

об окружающей среде в 

профессиональной 

деятельности 
Владеть: методами 

анализа, сравнения, 

способностью решать 
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стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  
 

Ведение 

документации 

по результатам 

государственн

ого и 

муниципально

го 

экологического 

надзора 

ПК-4 Способен 

вести 

документацию по 

результатам 

государственного 

и муниципального 

экологического 

надзора 

ПК-4.1 Определяет 
уровень 

государственного 

экологического 

контроля и надзора 
ПК-4.2 Разрабатывает 

мероприятия по 

устранению 

нарушений, 

выявленных по 

результатам проверки; 
ПК-4.3 Владеет 

знаниями 

нормативно-правовых 

актов в области 

охраны окружающей 

среды 

Знать:деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 
Уметь:осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере экологии, 

природопользования и 

охраны природы, 

нормами 

профессиональной этики 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 
реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 
Владеть: Способностью 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 
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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) составляет3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 

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 

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
 

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.Предмет, цели 

и задачи курса 

Государственный и 

муниципальный 

экологический 

контроль 

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
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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес
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Тема 1.1.Основы 

государственной и 

муниципальной 

контрольной (надзорной) 

деятельности.  
 

18 8 10 4  6     

 

Тема 

1.2.Совершенствование 

эффективности, 

обеспечение 

результативности 

контрольной (надзорной) 

и разрешительной 

деятельности 

15 7 8 4  4     

 

Раздел 2. Организация и 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля 

33 15 18 8  10     

 

Тема 2.1. Характер 

нарушений обязательных 

требований и 

нормативно-правовое 

регулирование 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля.   

18 8 10 4  6     

 

Тема 2.2. Оценка 

соблюдения обязательных 

требований при 

осуществлении 

контрольных 

(надзорных)мероприятий 

(КНМ)  

15 7 8 4  4     

 

Раздел 3 Оформление 

результатов 

контрольно-надзорных 

мероприятий, их 

рассмотрение и 

33 15 18 8  10     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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обжалование 

Тема 3.1. Основания для 

проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий 

(КНМ), рассмотрение 

полученных сведений, 

принятие решения по 

результатам 

18 8 10 4  6     

 

Тема 3.2. 
Недействительность и 

обжалование 

результатов 

контрольных 

(надзорных) органов. 

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.ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

Тема 1.1.Основы государственной и муниципальной контрольной (надзорной) 
деятельности. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели, задачи, предмет, объекты, принципыгосударственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в Российской Федерации.Объекты и субъекты экологического 

права.Правовые основы экологического контроля. Экологические праваиобязанности 

физических, должностных и юридических  лиц. Имущественная, дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Общие правила назначения административного наказания.Развитие 

системы контрольно-надзорной деятельности. Обеспечение баланса между сохранением 

природы и социально-экономическим развитием. Обеспечение экологической 
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безопасности в системе человек - окружающая среда. Деятельность контрольных 

(надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений обязательных требований. Учет объектов контроля. Защита прав 

контролируемых лиц.Государственная гражданская служба.Организация и 

осуществление контроля за деятельностью органов государственной власти. 
 

Тема 1.2. Совершенствование эффективности, обеспечение результативности 

контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Снижение административной нагрузки на бизнес за счет оптимизации процедур 

контроля и существующих разрешительных режимов. Разработка нормативных правовых 

актов в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного и муниципального видов контроля, лицензирования и 

аккредитации, разрешительной деятельности. Мораторий на проведение плановых 

проверок. Межведомственное взаимодействие при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. Охрана прав и законных интересов 

контролируемых лиц. Оперативность, открытость и доступность информации об 

организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. Методологическое сопровождение деятельности органов исполнительной 

власти. Природные ресурсы, как объект государственного и муниципального управления. 
Отбор проб (образцов). Аналитический контроль природных сред, как основа принятия 

решений при определении мер реагирования. Инструментальное 

обследование.Экспертиза. Методическое обеспечение. Анализ (оценка) результатов 

аналитического контроля. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. 
 

Тема 1.1. Контрольная (надзорная) деятельности. Повышение 

результативности и эффективности. 
 
Задание 1 

 
Форма практического задания:письменное тестирование по теме 

«Правовые основы экологического контроля». 
 
1. Кто является субъектом экологического права? 

а) должностное лицо контролирующего органа, юридическое и физическое лица, 

судья, 
б) все потенциальные участники экологических правоотношений, 
в) должностное лицо контролирующего органа, юридическое и физическое лица, 

понятые. 
2. Действующая Конституция Российской Федерации была принята… 

а) 13 декабря 1992 года 
б) 12 декабря 1993 года 
в) 12 декабря 1992 года 

3. Какой статьей  Конституции РФ предусмотрено право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 

его здоровью или имуществу экологическим правонарушением? 
а) 42 
б) 55 
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в) 17 
4. Гарантом Конституции РФ является… 

а) Конституционный суд РФ 
б) Президент РФ 
в) Государственная дума РФ 

5. Государственная Дума избирается сроком на… 
а) два года 
б) четыре года 
в) пять лет 

6. Право законодательной инициативы принадлежит… 
а) Совету Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, 

законодательным (представительным) органам субъектов РФ 
б) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) 

органам субъектов РФ 
в) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным 

(представительным)органам субъектов РФ, а также Конституционному Суду РФ, 

Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражному Суду РФ по вопросам их ведения 
7. Законопроекты вносятся в: 

а) Совет Федерации; 
б) Государственную Думу; 
в) Совет безопасности. 

8. Федеральные конституционные законы принимаются…: 
а) большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы 
б) квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы 
9. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам… 

а) наиболее важным вопросам, круг которых определяется Государственной Думой 

РФ; 
б) не нашедшим отражения в Конституции РФ; 
в) предусмотренным Конституцией РФ. 

10. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет… 
а) Совет Федерации РФ 
б)  Правительство РФ 

11. Председатель Правительства Российской Федерации назначается… 
а) Правительством РФ с согласия Государственной Думы 
б) Президентом РФ с согласия Государственной Думы 

12. Правительство РФ в качестве правовых актов издает: 
а) постановления 
б) постановления и распоряжения 
в) распоряжения и инструкции 
г) распоряжения 

13. Действующая Конституция Российской Федерации была принята:  
а) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
б) Указом Президента Российской Федерации 
в) всенародным голосованием 

14. Высшей ценностью в соответствии с Конституцией Российской Федерации является:  
а) государственный суверенитет 
б) человек, его права и свободы 
в) государственная целостность Российской Федерации 
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15. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти субъекты 

Российской Федерации:  
а) равноправны между собой 
б) республики имеют приоритет над остальными субъектами Российской Федерации 
в) города федерального значения имеют приоритет над остальными субъектами 

Российской Федерации 
16. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют:  

а) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

Федеральное Собрание Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
б) Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации 
 в) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 
17. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства:  
а) непосредственно 
б) только через своих представителей 
в) как непосредственно, так и через своих представителей 

18. Органы местного самоуправления:  
а) входят в систему органов государственной власти 
б) не входят в систему органов государственной власти 
в) входят в систему органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, на территории которых они находятся 
19.  Разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществляется: 
а) Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации 
б) конституционными законами, законами субъектов Российской Федерации и 

договорами о разграничении предметов ведения и полномочий 
в) Конституцией Российской Федерации, Федеративным и иными договорами о 

разграничении предметов ведения и полномочий 
20. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации издаются:  
а) федеральные конституционные законы и федеральные законы 
б) федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 
в) федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
21. Правительство Российской Федерации состоит из: 

а) Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 

Федерации и федеральных министров 
б) Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации и федеральных министров 
в) Председателя Правительства Российской Федерации и заместителей 

Председателя Правительства Российской Федерации 
22. Федеральные законы принимаются: 

а)  Президентом Российской Федерации 
б)  Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
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в)  Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
23.  Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет: 

а) Президент Российской Федерации 
б) Федеральное Собрание Российской Федерации 
в) Правительство Российской Федерации 

24.  Председатель Правительства РФ назначается: 
а) Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы 
б) Государственной Думой по представлению Президента Российской Федерации 
в) Президентом Российской Федерации с согласия Федерального Собрания 

Российской Федерации 
25. Федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от должности: 

а) Президентом Российской Федерации по предложению Председателя 

Правительства Российской Федерации 
б) Представителем Правительства Российской Федерации по согласованию с 

Президентом Российской Федерации 
в) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации 
26. Правительство Российской Федерации издаёт: 

а) указы и распоряжения 
б) постановления и распоряжения 
в) постановления и приказы 

27. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на: 
а) законодательную и исполнительную 
б) законодательную, исполнительную и судебную 
в) законодательную, исполнительную, судебную и муниципальную 

28. Что учитывается при назначении административного наказания юридическому лицу? 
а) характер совершенного им административного правонарушения,  
б) имущественное и финансовое положение юридического лица,  
в) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, 
г) обстоятельства, отягчающие административную ответственность, 
д) статус и положение лица совершившего административное правонарушение, 
е) все вышеперечисленное 

________________________________________________________________________ 
 

Тестирование предназначено для выявления уровня знаний студентов по теме.  
При тестировании необходимо выбрать правильный вариант ответа и в таблице 

«Ответы на вопросы теста № ___» поставить отметку в нужном квадратике напротив 

номера вопроса.  
Каждый вопрос теста предполагает только один правильный ответ.  
Ответы не засчитываются как правильные, если тестируемый: 
- выделил один правильный и один/несколько неправильных ответов; 
- выделил только неправильный ответ; 
- не сделал никаких пометок. 

 
 

Тема 1.2. Совершенствование эффективности, обеспечение результативности 

контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности. 
 

Задание 1. Форма практического задания: контрольная работа с последующей 

дискуссией. 
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В сведениях, поступивших должностному лицу (инспектору в области охраны 

окружающей среды), содержатся признаки правонарушения в части содержания зеленых 

насаждений, ответственность предусмотрена статьей КоАП г.Москвы. При осмотре 

указанной территории инспектором без взаимодействия с контролируемым лицом 

выявлено несоответствие проводимых работ по благоустройству установленным 

требованиям законодательства в части содержания и охраны зелёных насаждений. 

Одновременно, одним из основных принципов, предусмотренных Федеральным законом 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», является приоритет профилактических мероприятий по 

отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. В целях профилактики 

нарушений обязательных требований в адрес производителя работ объявлено 
соответствующее предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований действующего законодательства. 
Оцените: действия инспектора 
Перечислите: права контролируемого лица 
Назовите:участников государственного контроля (надзора), их права и обязанности. 

 

Сделайте вывод, ответив на вопросы: 

1. К какой ответственности подлежит указанное правонарушение? 
2. Определите объект, субъект правонарушения. 
3. Правомочны ли действия инспектора? 
4. Какова цель профилактических мероприятий? 

 
 

Задание 2 Совершенствование эффективности, обеспечение результативности 

контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности 

Форма практического заданияпрактическая работа. Анализ результатов отбора проб 

(образцов) (снега, воды, почвы, воздуха, шума и др.) с последующей дискуссией 

В результате проведения обследования территории и отбора проб снега получены 

следующие результаты (Протокол исследования проб): 

 

1. Проанализировать полученные показатели. 
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2. Требуется ли проведение аналитического контроля или достаточно визуального 

наблюдения? 
3. Следует ли привлечь специалиста-эксперта для проведения оценки и выдачи 

соответствующего заключения? 
4. Перечень задач экспертного задания? 
5. Требования предъявляемые к отбору проб и проведению анализа. 
6. Подлежит ли данное правонарушение административной или иной 

ответственности? 
7. Каковы дальнейшие действия инспектора в области охраны окружающей среды. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
контрольная работа. 

Контрольная работа 1. 

1. Какими показателями характеризуется состояние окружающей среды.  
2. В чем заключается нормирование в области охраны окружающей среды. 
3. Какие объекты подлежат региональному государственному экологическому 

надзору. 
4. Дайте определение термину «проверка». 
5. Укажите срок проведения проверок (документарной, выездной) в 

отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 
6. Дайте определение термину «экспертные организации». 
7. Что является предметом плановой проверки. 
8. Что является основанием для проведения внеплановой проверки. 
9. Дайте определение термину «компоненты природной среды». 
10. Дайте определение термину «охрана окружающей среды». 
 

Контрольная работа 2. 

1. Назовите основные обязанности недропользователя в части осуществления 

производственного экологического контроля. 
2.  Какие требования предъявляются к пользователям недр или привлекаемым 

ими для пользования недрами другим юридическим и физическим лицам. 
3. Что относится к  участкам недр местного значения. 
4. Что понимается под геологической информацией о недрах. 
5. Что должен включать в себя государственный кадастр месторождений и 

проявлений полезных ископаемых.  
6. Что является задачами государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр.  
7. Каким документом установлен Порядок расчета размера вреда, причиненного 

недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о 

недрах. 
8. Дайте определение термину «маркшейдер». 
9. Перечислите виды пользования недрами. 
10. В каких случаях может быть досрочно прекращено, приостановлено или 

ограничено органами, предоставившими лицензию, право пользования 

недрами.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148921/#dst100008
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Контрольная работа 3. 
1. На основании какого документа осуществляется холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение с использованием централизованных систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения.  
2. Какие воды относят к сточным. 
3. Назовите права абонента в части водоотведения сточных вод. 
4. Для каких целей  абоненты обязаны соблюдать требования к составу и 

свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения. 
5. Кем осуществляется контроль состава и свойств сточных вод, отводимых 

абонентами в централизованную систему водоотведения. 
6. Кем осуществляется анализ отобранных проб сточных вод. 
7. Что такое сточные воды централизованной системы водоотведения. 
8. Что такое централизованная система водоотведения (канализации). 
9. Что включает в себя программа контроля состава и свойств сточных вод. 
10. В соответствии с какими документами осуществляется контроль состава и 

свойств сточных вод.  
 
РАЗДЕЛ 2.ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЬЯ (НАДЗОРА) МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ. 
 

Тема 2.1.Характер нарушений обязательных требованийи нормативно-
правовое регулирование государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Федеральные законы, акты Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, муниципальные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды. Выработка государственной политики по нормативно-правовому 

регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. Единые реестры видов контроля, контрольных (надзорных) мероприятий, 

заключений о подтверждении соблюдения обязательных требований. Информационная 

система (подсистема государственной информационной системы) досудебного 

обжалования. Информационные системы контрольных (надзорных) органов. 
Положение о виде контроля. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. Обязанность исполнения контролируемым лицом решения контрольного 

(надзорного) органа.Риск-ориентированный подход при проведении контрольно-
надзорных действий. Роль степени (уровня) нарушенности экосистем, их элементов в 

принятии мер реагирования. Основы системы оценки и управления рисками причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.Возмещение вреда (ущерба).Категории, 
критерии риска объектов (индикаторы риска).План работы контрольного (надзорного) 

органа. Профилактика рисков причинения вреда, профилактические мероприятия.  
 
Тема 2.2 Оценка соблюдения обязательных требований приосуществлении 

контрольных (надзорных) мероприятий (КНМ).  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Участники государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

(профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий) (контролируемые 

лица,эксперт,экспертная организация,свидетель,специалист). Квалификационные 

требованияк должностным лицам контрольных (надзорных) органов.Ограничения и 

запреты.Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных 

(надзорных) органов по каждому виду контроля.Постоянный государственный контроль 

(надзор).Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности). Контрольные (надзорные) действия и исчисление сроков в рамках 

контрольного (надзорного) мероприятия. Профилактические мероприятия 
(информирование,обобщение правоприменительной практики, меры стимулирования 

добросовестности,объявление предостережения, выдача рекомендаций, 
консультирование, самообследование,профилактический визит).Взаимодействие с 

контролируемым лицом (контрольная закупка;мониторинговая закупка;выборочный 

контроль; инспекционный визит;рейдовый осмотр;документарная проверка;выездная 

проверка). Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом (наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование).  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Тема 2.1. Характер нарушений обязательных требованийи нормативно-
правовое регулирование государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля.  
 
Задание 1 
 
Форма практического задания:письменное тестирование  

 
1. Для каких целей создан Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий? 

а) учет проводимых контрольными (надзорными) органами профилактических 

мероприятий; 
б) учет решений и действий должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 

решений контрольных (надзорных) органов, принятых при проведении мероприятий и 

принятии мер; 
в) обеспечение взаимодействия контрольных (надзорных) органов и органов 

прокуратуры в рамках планирования и согласования проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий; 
г) учет информации о жалобах контролируемых лиц; 
д) все вышеперечисленное. 

2. Единый реестр включает в себя следующие сведения: 
а) проводимые контрольными (надзорными) органами контрольные (надзорные) 

мероприятия, профилактические мероприятия; 
б) решения контрольного (надзорного) органа, принятые по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий, и сведения об их исполнении контролируемыми лицами; 
в) ход и результаты согласования органами прокуратуры внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий; 
г) Категорию НВОС организации; 
д) все вышеперечисленное. 

3. какими федеральными законами и правовыми актами регулируется Информационная 

система досудебного (внесудебного) обжалования? 
а) Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 N 604  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311791/72053cabd4b470415fad955aa063ccc46db0bb06/#dst100020
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382540/
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б) Постановление Правительства РФ от 20.11.2012 N 1198 
4. Система состоит из следующих подсистем… 

а) реестр жалоб на решения и действия (бездействие), совершенные при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 

лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - жалобы); 
б) портал системы, обеспечивающий с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" доступ к информационному ресурсу 

системы. 
5. Реестры жалоб, содержат информацию о жалобах, поступивших: 

а) с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

посредством портала системы; 
б) по почте; 
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 
г) с использованием официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" органа, предоставляющего государственную услугу или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 
д) с использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - 
единый портал); 
е) с использованием регионального портала государственных и муниципальных 

услуг; 
ж) при личном приеме заявителей. 
З) все вышеперечисленное 

6. Каким актом установлено нормативно-правовое регулирование государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля? 
А) Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 996; 
Б) Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ;  
В)Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1100;  
Г) Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
д) все вышеперечисленное. 

______________________________________________________________  
 
При тестировании отметить один или несколько правильных ответов в каждом вопросе. 
 

Задание 2 
 

Форма практического задания: практическая работа с последующей 

дискуссией. 
 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее - критерии риска) 

формируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются 

на необходимости предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов контрольного (надзорного) органа. При определении 

критериев риска оценка вероятности наступления негативных событий, которые могут 

повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, проводится с учетом 

предшествующих данных о фактическом причинении вреда (ущерба) вследствие 

наступления событий, вызванных определенными источниками и причинами риска 

причинения вреда (ущерба), по различным видам объектов контроля с выделением видов 

объектов контроля, характеризующихся схожей или различной частотой случаев 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389344/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
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фактического причинения вреда (ущерба). 
При определении критериев риска оценка добросовестности контролируемых лиц 

проводится с учетом следующих сведений (при их наличии): 
1) реализация контролируемым лицом мероприятий по снижению риска причинения 

вреда (ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
2) наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в 

соответствующей сфере деятельности; 
3) предоставление контролируемым лицом доступа контрольному (надзорному) 

органу к своим информационным ресурсам; 
4) независимая оценка соблюдения обязательных требований; 
5) добровольная сертификация, подтверждающая повышенный необходимый 

уровень безопасности охраняемых законом ценностей; 
6) заключение контролируемым лицом со страховой организацией договора 

добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба), объектом которого 

являются имущественные интересы контролируемого лица, связанные с его обязанностью 

возместить вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, причиненный вследствие 

нарушения контролируемым лицом обязательных требований. 
Критерии риска должны основываться на достоверных сведениях, характеризующих 

уровень риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере, а также практику 

соблюдения обязательных требований в рамках вида контроля, и обеспечивать 

возможность контролируемому лицу самостоятельно оценивать правомерность отнесения 

его деятельности и (или) принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля 

к соответствующей категории риска. 
Контрольный (надзорный) орган разрабатывает индикаторы риска нарушения 

обязательных. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по 

видам контроля утверждается: 
- для вида федерального контроля - федеральным органом исполнительной власти, 

государственными корпорациями; 
- для вида регионального контроля - высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 
- для вида муниципального контроля - представительным органом муниципального 

образования. 
Если объект контроля не отнесен контрольным (надзорным) органом к определенной 

категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска. 
Объект контроля  относится таким образом к одной из следующих категорий риска 

причинения вреда (ущерба): чрезвычайно высокий риск;высокий риск; значительный 

риск;средний риск;умеренный риск;низкий риск. 
При этом учитываютсяследующие риски причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям  
      Периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий определяется по 

каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории риска. 
Также, Положением о виде контроля (например, региональный государственный 

контроль(надзор) в области охраны и рационального использования городских почв) 
может быть установлено, что частота проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям 

риска, определяется в рамках иных, за исключением одного года, периодов времени либо 

устанавливается в связи с наступлением определенных событий. 
Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального 

государственного контроля. 
 

№ пп 
Категория риска 

причинения 
Критерии отнесения Пример Какова 
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вреда 
 

периодичность 

проведения 

контрольных 

мероприятий? 

1 значительный 

Установление в течение 

3-х лет, 

предшествующих 

моменту отнесения 

органом объектов 

контроля к одной из 

категорий риска факта 

причинения вреда 

городским почвам, 

выразившееся в 

деградации, 

загрязнении, 

захламлении, 

запечатывании 

городских почв в 

следствии нарушения 

обязательных 

требований 

контролируемым 

лицом 

15.04.2021 ул. 

Остафьевская, 

д.8, сумма 

вреда 

причиненного 

несанкциониро

ванным 

размещением 

отходов 

(высота навала  

– 0,4 м, 

площадь 

навала – 10,5 
м2), составила  

23840 руб. 
Ущерб 

рассчитан в 

соответствии с 

приказом 

Министерства 

природных 

ресурсов и 

экологии РФ от 

08.07.2010 № 

238 «Об 

утверждении 

Методики 

исчисления 

размера вреда, 

причиненного 

почвам как 

объекту 

охраны 

окружающей 

среды». 

 

2 Умеренный 

Установление в течение 

3-х лет, 

предшествующих 

моменту отнесения 

органом объектов 

контроля к одной из 

категорий риска 

административного 

правонарушения 

контролируемым 

лицом в т.ч. вследствие 

действий (бездействий) 

должностных лиц 

Земли, 

относящиеся к 

категории 

земель 

сельскохозяйст

венного 

назначения и 

граничащие с 

землями и 

(или) 

земельными 

участками, 

относящимися 
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контролируемого лица 

и или иными лицами, 

действующими на 

основании договорных 

отношений с 

контролируемым 

лицом, которое не 

повлекло за собой 

причинения вреда 

городским почвам 

к категории 

земель 

населенных 

пунктов 

3 Низкий 

Отсутствие 

обстоятельств, 

предусмотренных для 

значительного и 

умеренного рисков 

- 
 

Задание: Выполнить отнесение предлагаемого объекта контроля к категории риска 

в соответствии с приведенными в таблице критериями.Определить периодичность 

проведения контрольных мероприятий. 
 
Задание 3. 
 
Форма практического задания: расчетно-практическая работа «Расчет 

ущерба, причиненного водному объекту» 
 
16 июля 2022 года в 9:15 час. государственным инспектором  в области охраны 

окружающей среды установлен факт несанкционированного сброса загрязняющих 

веществ в составе сточных вод в водный объект – озеро Белое, расположенное в границах 

ООПТ регионального значения ПИП «Косинский». Меры по ликвидации загрязнения не 

принимались. Водоем зарыблен. Произведены отборы проб. Факт прекращения сброса 

загрязняющих веществ в водный объект установлен по результатам лабораторных 

исследований 16 июля 2022 года в 19-25. Диаметр трубы, через которую осуществлялся 

сброс, составляет 50 см, скорость течения 0,2 м/с. Труба полностью заполнена водой. 
Согласно протоколам исследования установлены превышения допустимой 

концентрации по следующим веществам: 
 

16.07.2022 (время отбора 9-15) 
Алюминий – 0,20 мг/дм3 
Хлорид-ион – 620 мг/дм3 

Кадмий – 0,018 мг/дм3 
16.07.2022 (время отбора 13-40) 
Алюминий – 0,23 мг/дм3 
Хлорид-ион – 600 мг/дм3 

Кадмий – 0,014 мг/дм3 
16.07.2022 (время отбора 19-20) 
Алюминий – 0,19 мг/дм3 
Хлорид-ион – 680 мг/дм3 

Кадмий – 0,015 мг/дм3 
16.07.2022 (время отбора 19-25) 
Алюминий – 0,0205 мг/дм3 
Хлорид-ион – 41,6 мг/дм3 

Кадмий – менее 0,0001 мг/дм3 
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Справочное: 
 
Коэффициент индексации – 2,874 
 
Нормативные документы: 
 
Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества 

воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения» 
 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 
 

Тема 2.2 Оценка соблюдения обязательных требований приосуществлении 
контрольных (надзорных) мероприятий (КНМ). 

 
Задание 1 
 
Форма практического задания:письменное тестирование  

 
1. Права лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении… 
а) вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 

защитника, а также иными процессуальными правами; 
б) вправе принимать участие в деле об административном правонарушении. 
2. Кто является потерпевшим? 
а) физическое лицо, которому административным правонарушением причинен 

физический, имущественный или моральный вред; 
б) юридическое лицо, которому административным правонарушением причинен 

физический, имущественный или моральный вред; 
в) физическое лицо или юридическое лицо, которым административным 

правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред. 
 
3. Участниками производства по делу об административном правонарушении являются 

(возможно несколько вариантов ответа): 
а) Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении; 
б) Должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном 

правонарушении; 
в) Законный представитель юридического лица; 
г) Свидетель. 
4. Какие меры, принимает должностное лицо органа государственного контроля по 

фактам выявленных нарушений при проведении выездного обследования без 

взаимодействия с контролируемым лицом?  
а) Выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 
б) Объявить предостережение 
в) Принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений 
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г) Принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности 
д) установить размер вреда, охраняемым законом ценностям 
е) Нормативными правовыми актами не предусмотрено принятие мер. 
5. Эксперт вправе… 
а) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимися 

к предмету экспертизы 
б) заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых 

для дачи заключения 
в) задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении которого 

ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям 
г) указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоятельства, которые 

установлены при проведении экспертизы и по поводу которых ему не были поставлены 

вопросы 
6. Инспекторы в соответствии с должностными обязанностями, являющиеся 

гос.инспекторами в области охраны окружающей среды обязаны: 
а)Соблюдат законодательство РФ, права и законные интересы контролируемых лиц; 
б) Своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с 

законодательством РФ полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений обязательных требований; 
в) Предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при 
проведении КНМ, информацию и документы, относящиеся к предмету регионального 

контроля; 
г) Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных 

(надзорных) действий, относящихся к предмету КНМ; 
д) Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соотетствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 

охраняемых законом ценностей; 
е) Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 

установленном законодательством РФ; 
ж) все вышеперечисленное. 
7. Охраняемые законом ценности – это… 
а)Жизнь и здоровье граждан; 
б)Права, свободы и законные интересы граждан и организаций, их имущество; 
в) Сохранность животных, растений, иных объектов окружающей среды; 
г) все вышеперечисленное. 
__________________________________________________________________  
При ответе на вопросы возможно несколько вариантов ответа. 
 
Задание 2 
 
Форма практического задания: ответы на вопросы. 
 

К профилактическим мероприятиям относятся: информирование; объявление 

предостережения;  консультирование; самообследование; профилактический визит. 
1. Каким образом осуществляется порядок проведения этих мероприятий? 
2. Сроки. 
3. Как оформляются их результаты? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 
Контрольная работа 1. 
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1. Определение ПДК и ПДУ. 
2. Дайте определение термину «охрана атмосферного воздуха». 
3. Дайте определение термину «экологический норматив качества атмосферного 

воздуха». 
4. Для каких целей устанавливаются гигиенические и экологические нормативы 

качества атмосферного воздуха и предельно допустимые уровни физических 

воздействий на него. 
5. На основании какого документа допускается выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух стационарным источником 
6. Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха 
7. Кем осуществляется государственный надзор в области охраны атмосферного 

воздуха. 
8. Дайте определение термину «загрязнение атмосферного воздуха». 
9. Что такое мониторинг атмосферного воздуха.  
10. Что такое предельно допустимый выброс. 
11. Что такое неблагоприятные метеорологические условия. 

Контрольная работа 2. 
1. Дайте определение термину «обращение с отходами». 
2. Для каких целей устанавливаются нормативы образования отходов 

производства и потребления и лимиты на их размещение. 
3. Назовите классы опасности отходов. 
4. Государственный надзор в области обращения с отходами. 
5. Дайте определение термину «паспорт отходов». 
6. Что включает в себя государственный кадастр отходов. 
7. Требования к объектам размещения отходов. 
8. Каким документом предусмотрен порядок исчисления размера вреда, 

причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. 
9. Назовите требования к транспортированию отходов. 
10. Дайте определение термину «отходы производства и потребления». 

 
Контрольная работа 3. 

 
1. Какие природные объекты находятся под особой охраной. 
2. Назовите категории особо охраняемых природных территорий. 
3. Что является задачами государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий. 
4. Что включает в себя  государственный кадастр особо охраняемых 

природных территорий. 
5. Что такое памятники природы. 
6. Что такое особо охраняемые природные территории. 
7. Каким документом предусмотрен порядок исчисления размера вреда, 

причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. 
8. Дайте определение термину «отходы производства и потребления». 
9. Дайте определение термину «сточные воды». 
10. Дайте определение термину компоненты природной среды. 
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РАЗДЕЛ 3 Оформление результатов контрольно-надзорных мероприятий, их 

рассмотрение и обжалование. 
 

Тема 3.1. Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий 

(КНМ), рассмотрение полученных сведений, принятие решения по результатам 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 
Основания для проведения КНМ. Принятие решения по итогам рассмотрения 

сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. Контрольные (надзорные) действия, проводимые на 

плановой и внеплановой основе только путем совершения инспектором и лицами, 

привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) мероприятия (осмотр, досмотр, 
опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, отбор проб 

(образцов), инструментальное обследование, испытание, экспертиза, эксперимент). 
Типовые формы документов, утверждаемые и используемые контрольным (надзорным) 

органом. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 

контрольного (надзорного) органа и иными уполномоченными лицами действиях и 

принимаемых решениях по Результатам КНМ. Виды постановлений и определений 

по делу об административном правонарушении. 
 

Тема 3.2. Недействительность и обжалование результатов контрольных 

(надзорных) органов. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 
Рассмотрение дела об административном правонарушении. Компетенция органов 

исполнительной власти.  Исполнение решений и недействительность результатов 

контрольных (надзорных) органов. Порядок рассмотрения возражений контролируемых 

лиц. Судебное, досудебное обжалование решений контрольных (надзорных) органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и порядок рассмотрения жалоб. 
Обжалование постановлений, вступивших и не вступивших в законную силу, 
Рассмотрение в судах общей юрисдикции дел об административных правонарушениях: 
порядок, сроки, виды постановлений и определений.  

 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Тема 3.1. Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий 

(КНМ), рассмотрение полученных сведений, принятие решения по результатам 
 

Задание 1 
 
Форма практического задания: контрольная работа с последующей дискуссией. 

 
Согласно ч.1 ст. 87. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее-Закон), к 

результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 

нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 

нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 
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информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 

применение контрольным (надзорным) органом мер, оформляемые в установленном 

порядке документы. 
1.Каковы требования к содержанию задания на проведение КНМ и протокола осмотра, 

оформляемого по результатам проведенного обследования контролирующим органом? 
2.Оформление акта КНМ. 
3.Ознакомление контролируемого лица с результатами контрольного (надзорного) 

мероприятия в случаях присутствия его в месте проведения КНМ или в случае проведения 

документарной проверки либо контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым лицом, а также в случае, если составление акта по 

результатам контрольного (надзорного) мероприятия на месте его проведения невозможно 

по причине совершения контрольных (надзорных) действий, предусмотренных п.6,8,9 ч.1 

ст.65 Закона. 
 

Тема 3.2. Недействительность и обжалование результатов контрольных 

(надзорных) органов. 
 
Задание 1 
 
Форма практического задания: ответы на вопросы с последующей дискуссией 
 

С 01.07.2021 вступил  в  силу  Федеральный  закон   от  31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ). 
    Одной из  особенностей Закона № 248-ФЗ является  четко установленный порядок 

обжалования  решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. 
Ответьте на вопросы: 
1.Кто имеет право на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц? 
2.В каком случае возможно Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) 

органа, действий (бездействия) его должностных лиц? 
3.  Что утверждено Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 № 663? 
4. Каким документом может быть установлено, что досудебный порядок подачи жалоб 

при осуществлении соответствующего вида муниципального контроля не применяется? 
5. Каким образом контролируемым лицом подается жалоба в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган? В какой срок? 
6.Каким документом определяется порядок рассмотрения жалобы? 

7.  В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы по ходатайству 
лица, подающего жалобу, может ли быть восстановлен уполномоченным органом срок? 
 8. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ли отозвать ее? 
9.Допускается ли повторное направление жалобы по тем же основаниям? 
10. Какой статьей  Закона № 248-ФЗ определены требования к  форме и содержанию 

жалобы? 
11.Каковы законные основания для отказа  в рассмотрении жалобы? 
12. В какой срок, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, рассматривает 

жалобу? 
13.  В праве ли уполномоченный орган (органы местного самоуправления) запросить у 

контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, 

относящиеся к предмету жалобы.  
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14.  На кого возложена обязанность доказывания законности и обоснованности принятого 

решения и (или) совершенного действия (бездействия). 
По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 

принимает одно из следующих решений:  
1) оставляет жалобу без удовлетворения;  
2)  отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью или частично;  
3) отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью и принимает новое 

решение;  
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных (надзорных) органов 

незаконными  
Выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости 

определенных действий. Решение уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 

содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, 
размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале 

государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных 

и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 
1. Каковы требования к содержанию задания на проведение КНМ и протокола 

осмотра, оформляемого по результатам проведенного обследования 

контролирующим органом? 
1. Оформление акта КНМ. 
2. Ознакомление контролируемого лица с результатами контрольного (надзорного) 

мероприятия в случаях присутствия его в месте проведения КНМ или в случае 

проведения документарной проверки либо контрольного (надзорного) мероприятия 

без взаимодействия с контролируемым лицом, а также в случае, если составление 

акта по результатам контрольного (надзорного) мероприятия на месте его 

проведения невозможно по причине совершения контрольных (надзорных) 

действий, предусмотренных п.6,8,9 ч.1 ст.65 Закона. 
3. Кто имеет право на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, 

действий (бездействия) его должностных лиц? 
4. В каком случае возможно Судебное обжалование решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц? 
5. Что утверждено Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 № 663? 
6. Каким документом может быть установлено, что досудебный порядок подачи 

жалоб при осуществлении соответствующего вида муниципального контроля не 

применяется? 
7. Каким образом контролируемым лицом подается жалоба в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган? В какой срок? 
8. Каким документом определяется порядок рассмотрения жалобы? 
9.  В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы по ходатайству 

лица, подающего жалобу, может ли быть восстановлен уполномоченным органом 

срок? 
10. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ли отозвать ее? 

11. Допускается ли повторное направление жалобы по тем же основаниям? 
12. Какой статьей  Закона № 248-ФЗ определены требования к  форме и содержанию 

жалобы? 
13. Каковы законные основания для отказа  в рассмотрении жалобы? 
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14.  В какой срок, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, рассматривает 

жалобу? 
15. В праве ли уполномоченный орган (органы местного самоуправления) запросить у 

контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и 

документы, относящиеся к предмету жалобы.  
 

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. Основы 

государственной и 

муниципальной 

контрольной 
(надзорной)  
деятельности.  

15 

Самостоятельное изучение материала 

по теме: 
Контрольная (надзорная) деятельность: 
государственная гражданская 

служба,деятельность муниципалитетов. 
Самостоятельное изучение материала 

по теме: 
Противодействие коррупции. 
Подготовка реферата на тему: Конфликт 

интересов на гражданской службе. 
Подготовка реферата на тему: 

Деятельность, осуществляемая органами 

местного самоуправления на территории 

муниципального образования 
Подготовка реферата на тему:Кодекс 

этики и служебного поведения. 

Раздел2.Организация 

и осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля 

15 

Самостоятельное изучение материала 

по теме: 
Нормативно-правовое регулирование 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
Самостоятельное изучение материала 

по теме: 
Положения Федерального закона от 

31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 
"Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ; Закон г. Москвы от 

21.11.2007 N 45 "Кодекс города Москвы 

об административных правонарушениях" 
Подготовка реферата на тему:Сфера 

применения Федерального закона О 

государственном контроле (надзоре) и 
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муниципальном контроле в Российской 

Федерации 
Подготовка реферата на тему: 

Нормативно-правовое регулирование 

отношений, возникающих в связи с 

организацией и осуществлением 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

Раздел 3. 
Оформление 

результатов 

контрольно-
надзорных 

мероприятий, их 

рассмотрение и 

обжалование 

15 

Самостоятельное изучение материала 

по теме: Отдельные положения 

Федеральных конституционных законов 

"О судебной системе Российской 

Федерации" и "О судах общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации" (статья 23.2), КоАП РФ (ст. 

25.1 - 25.5.1, ч. 4 и ч. 5 ст. 30.12) 
Самостоятельное изучение материала 

по теме: Положения Федерального закона 

"О прокуратуре Российской Федерации" 

от 17.01.1992 N 2202-1; Постановления 

Правительства РФ от 28.04.2021 № 663  
Подготовка реферата на тему: 
Судебная практика обжалования 

постановлений суда кассационной 

инстанции, вынесенных по жалобам, 
судебных актов по делу об 

административном правонарушении в 

области охраны окружающей среды  в 

Верховный Суд РФ, 
Подготовка реферата на тему: 
Протест прокурора субъекта Российской 

Федерации и его заместителей на 

вступившее в законную силу 
постановление и (или) решение по делу об 

административном правонарушении  
Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
45 

 

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Год принятия Федерального закона №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе РФ» 
а) 1995  
б) 1998  
в) 2001  
г) 2004 
2. Год принятия Федерального закона №58-ФЗ «О системе государственной 

службы РФ» 
а) 1995  
б) 2000  
в) 2002  
г) 2003 
3. Какие основы государственной гражданской службы не устанавливаются 

Федеральными законами № 79-ФЗ и № 58-ФЗ  
а) политические  
б) правовые 
в) организационные 
г) финансово-экономические  
4. Государственная гражданская служба подразделяется на:  
а) федеральную и субъектов Федерации 
б) в исполнительных органах  
в) в законодательных органах 
5. Предметом регулирования Федерального закона № 79-ФЗ является отношения, 

связанные с: 
а) поступлением на службу 
б) определением правового статуса служащего 
в) прекращением службы 
г) прохождением службы 
д) все вышеперечисленные 
6. В соответствии с Федеральным законом №79-ФЗ представитель нанимателя: 
а) руководитель государственного органа или лицо, замещающее государственную 

должность 
б) исполнитель 
в) представитель руководителя 
7. Регулирование отношений, связанных с государственной службой 

осуществляется: 
а) Конституцией РФ 
б) федеральными законами 
в)  Конституцией  (уставами) субъектов РФ  
г) международными договорами 
д) все вышеперечисленные 
8. Государственные органы власти не представлены на следующих уровнях: 
а) федеральном 
б) на уровне субъектов 
в)  территориальном 
г) муниципальном 
9. Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы обеспечивается 

посредством: 
а) единства основных квалификационных требований к должностям 
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б) единства требований к профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации служащих 
в) учет стажа гражданской службы при исчислении стажа и начислении пенсии 

стажа муниципальной службы 
г) соотносительности основных условий и размеров оплаты труда и социальных 

гарантий 
д) все вышеперечисленное 
10. Реестр государственных должностей федеральной государственной службы 

утверждается: 
а) федеральным конституционным законом  
б) федеральным законом 
в) Конституцией РФ 
г) Указом Президента РФ 
11. К квалификационным требованиям к должностям гражданской службы не 

относится: 
а) стаж гражданской службы 
б) уровень профессионального образования 
в) знание персонального компьютера  
г) опыт работы 
12. К основным обязанностям государственного служащего не относится: 
а) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным 

регламентом 
б) не разглашать сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, 

ставшие ему известными, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство  
в) членство в политической партии  
13.Что относится к запретам, связанным с гражданской службой: 
а) участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организацией 
б) осуществление предпринимательской деятельности 
в) получение вознаграждения от физических и юридических лиц  
г) приобретение ценных бумаг, по которым может быть получен доход 
д) все вышеперечисленное 
14. Система государственной службы включает в себя следующие виды 

государственной службы:  
а) гражданская, военная, правоохранительная  

б) гражданская, армии и военно-морского флота, госбезопасности и правопорядка  
в) федеральная, субъектов Российской Федерации, муниципальная  
г) законодательная, исполнительная, судебная  

15. Какой наивысший чин из числа перечисленных может быть присвоен в РФ 

госслужащему гражданской службы?  
а) действительный референт 
б) действительный государственный советник 
в) действительный статский советник 
г) действительный тайный советник 

16. Обязаны ли гражданские государственные служащие сообщать представителю 

нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов?  
а) да, обязаны 
б) обязаны, если имеется соответствующее распоряжение представителя нанимателя 
в) нет, не обязаны 
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г) не обязаны, если потенциальный личный доход госслужащего не превышает пределов, 

установленных представителем нанимателя 
17. Государственная гражданская служба подразделяется на:  

а) федеральную и службу субъектов Федерации 
б) службу в исполнительных органах 
в) службу в законодательных органах 

18. К принципам государственной гражданской службы не относится:  
а) приоритет прав и свобод человека и гражданина 
б) принадлежность к политической партии 
в) равный доступ к гражданской службе 
г) равные условия ее прохождения 

19. К основным правам гражданского служащего не относится:  
а) право на ознакомление с должностным регламентом 
б) должностной рост из органов местного самоуправления до федеральных 

государственных органов  
в) получение информации и материалов для исполнения обязанностей 
г) на оплату труда и другие выплаты в соответствии с настоящим законом и служебным 

контрактом  
20. К ограничениям гражданских служащих относится:  

а) все нижеуказанное  
б) признание его ограниченно дееспособным или недееспособным 
в) осуждение его к наказанию и наличие не снятой или не погашенной судимости  
г) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну 
д) выход из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства другого 

государства  
21. В соответствии с требованиями к служебному поведению гражданский 

служащий не обязан:  
а) исполнять должностные обязанности добросовестно 
б) оказывать предпочтение ведущим общественным и религиозным объединениям 
в) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 

Федерации 
22. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера производится:  
а) ежегодно 
б) при прекращении службы 
в) по требованию представителя нанимателя 

23. Гражданские служащие проходят повышение квалификации с периодичностью:  
а) не реже одного раза в три года 
б) не реже одного раза в два года 
в) не реже одного раза в год 
г) не реже одного раза в пять лет  

24. Для поступления на государственную службу гражданин должен достичь:  
а) 21 года  
б) 18 лет 
в) 25 лет  

25. Получение государственным служащим при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 

квалифицируется, как:  
а) личная заинтересованность государственного служащего, влияющая на надлежащее 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей  



 
35 

б) высокий профессионализм при выполнении должностных (служебных) обязанностей 
в) конфликт интересов на государственной службе  

26. Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

государственного служащего влияет на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей и при которой возникает противоречие между личной 

заинтересованностью государственного служащего и правами и законными интересами 

граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, 

называется:  
а) конфликтом интересов на государственной службе 
б) личной заинтересованностью государственного служащего 
в) спорной, требующей служебного расследования 
г) на классы и подгруппы. 
  

Тестирование предназначено для выявления уровня знаний студентов по теме.  
При тестировании необходимо выбрать правильный вариант ответа и в таблице 

«Ответы на вопросы теста № ___» поставить отметку в нужном квадратике напротив 

номера вопроса.  
Каждый вопрос теста предполагает только один правильный ответ.  
Ответы не засчитываются как правильные, если тестируемый: 
- выделил один правильный и один/несколько неправильных ответов; 
- выделил только неправильный ответ; 
- не сделал никаких пометок. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1 

1. Конфликт интересов на гражданской службе. 
2. Противодействие коррупции. 
3. Деятельность, осуществляемая органами местного самоуправления на территории 

муниципального образования 
4. Кодекс этики и служебного поведения. 
5. Положения Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 

273-ФЗ 
6. Ограничения, связанные с гражданской службой 
7. Служебная проверка в отношении гражданского служащего 

 
Аналитические задания к Разделу 1 

1. Проанализируйте типовую ситуацию конфликта интересов. Государственный 

служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного 

управления и/или в принятии кадровых решений в отношении родственников и/или 

иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего. 

2. Проанализируйте типовую ситуацию конфликта интересов. Государственный 

служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего, выполняют или собираются 

выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового 

договора в организации, в отношении которой государственный служащий 

осуществляет отдельные функции государственного управления. 

3. Проанализируйте типовую ситуацию конфликта интересов. Государственный 

служащий и/или его родственники владеют ценными бумагами организации, в 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/38d7d81bc32f1d2d60d69afd608040ac3cbbd6e1/
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отношении которой государственный служащий осуществляет функции 

государственного контроля. 

4. Проанализируйте типовую ситуацию конфликта интересов. Предложите меры 

предотвращения и урегулирования. Государственный служащий, его родственники 

или иные лица,  с которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего,  получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) от физических лиц и/или 

организаций, в отношении которых государственный служащий осуществляет или 

ранее осуществлял отдельные функции государственного управления. 

5. Дайте общую характеристику следующей ситуации. Является ли она конфликтом 

интересов. Объясните свою позицию.  Государственный служащий получает 

подарки от своего непосредственного подчиненного. 

6. Проанализируйте и охарактеризуйте типовую ситуацию конфликта интересов. 

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в отношении организации, которая имеет 

имущественные обязательства перед государственным служащим, его 

родственниками, или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего. 

7. Раскройте особенности решения ситуации. Государственный служащий участвует в 

осуществлении отдельных функций государственного управления в отношении 

организации, владельцем, руководителем или работником которой он являлся до 

поступления на государственную службу. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
 
1. Государственным контролем (надзором), муниципальным контролем называется 
а)деятельность государственных органов и муниципалитетов, направленная на 

достижение общественно значимых результатов, связанных с минимизацией риска 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями 

обязательных требований; 
б)деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в 

пределах полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений 

обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных 

требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 

требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, 

существовавшего до возникновения таких нарушений. 
в)мероприятия по проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, 

разрешение которых отнесено к компетенции органов внутренних дел и иных органов 

дознания. 
2. В какой срок юридическое лицо и индивидуальный предприниматель уведомляется о 

проведении профилактического визита? 
а)Не позднее, чем за пять дней до начала его проведения 
б) Не позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала его проведения  
в) Не позднее, чем в течение трех календарных дней до начала ее проведения 
г) Не позднее, чем в течение одних суток до начала ее проведения 
3. Основания для проведения профилактического визита является. 
а) Истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушения 
б) Поручение руководителя о проведении проверки 
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в) Обращения о нарушениях природоохранного законодательства 
г) Обращения о фактах возникновения угрозы причинения вреда животным, растениям, 

окружающей среде или причинении вреда животным, растениям, окружающей среде 
9. К профилактическим мероприятиям не относятся: 

а) информирование; 
б) обобщение правоприменительной практики; 
в) меры стимулирования добросовестности; 
г) объявление предостережения; 
д) консультирование; 
е)экспертное заключение; 
ж) самоконтроль; 
з) все вышеперечисленное 

5. Что из нижеперечисленного не относится к видам контрольных (надзорных) 
мероприятий? 

а) выездная проверка; 
б) профилактический визит; 
в) выборочный контроль; 
г) инспекционный визит; 
д) рейдовый осмотр; 
е) документарная проверка. 

6. Место проведения Профилактического визита. 
а) Место нахождения органа государственного контроля (надзора); 
б) Место фактического осуществления деятельности юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем; 
в) Нормативными правовыми актами не установлено место проведения документарной 

проверки; 
г) Юридический адрес лица, указанный в уставных документах 
7. Срок действия декларации соблюдения обязательных требований определяется 

положением о виде контроля и … 
а)не может составлять более трех лет с момента регистрации указанной декларации 

контрольным (надзорным) органом; 
б)не может составлять менее одного года и более 5 лет; 
в)составляет 5 лет; 
г)не может составлять менее одного года и более трех лет с момента регистрации 

указанной декларации контрольным (надзорным) органом. 
8. Профилактический визит проводится инспектором  
а)в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица; 
б)письменно в виде консультирования собязательным присутствием представителя 

юрлица по доверенности; 
в)путем использования видео-конференц-связи; 
г)все вышеперечисленное. 
9. Участниками производства по делу об административном правонарушении являются 

(возможно несколько вариантов ответа): 
а)лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении; 
б)должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном 

правонарушении; 
в)законный представитель юридического лица; 
г)свидетель; 
д) все вышеперечисленные. 
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10. В какой срок организация обязана направить отказ от проведения Профилактического 

визита? 
а) в трехдневный срок со дня получения уведомления о проведении; 
б)сразу после получения уведомления; 
в)в пятидневный срок со дня получения определения; 
г)нормативными правовыми актами срок не установлен. 
11. В какие сроки должен быть уплачен административный штраф? 
а)не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного 

штрафа в законную силу; 
б)не позднее тридцати дней со дня вынесения постановления о наложении 

административного штрафа; 
в)не позднее 10 дней со дня вступления постановления о наложении административного 

штрафа в законную силу; 
г) Не позднее одного года со дня вынесения постановления о наложении 

административного штрафа. 
12. Отходы каких классов опасности подлежат паспортизации? 
а) Только на отходы I класса опасности; 
б) На отходы I - IV класса опасности; 
в) На отходы всех классов опасности; 
г) Нормативными правовыми актами обязанность по паспортизации отходов не 

установлена. 
13. Какой статьей КоАП РФ предусмотрена ответственность за выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух без специального разрешения? 
а) статьей 8.21; 
б)статье 8.2; 
в)статьей 8.1; 
г)статьей 8.41. 
14. Какой статьей КоАП г. Москвы предусмотрена ответственность за незаконное 

уничтожение зеленых насаждений? 
а) Статьей 4.19; 
б) Статье 4.18; 
в) Статьей 4.9; 
г) Статьей 4.41. 
15. Каким федеральным законом регулируется деятельность по обращению с отходами 

производства и потребления? 
а) № 79-ФЗ от 27.07.2004; 
б) № 89-ФЗ от 24.06.1998; 
в) № 86-ФЗ от 04.05.1999; 
г) № 174-ФЗ от 23.11.1995. 
 
Возможны один или несколько правильных вариантов ответов 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 

1. Виды административных наказаний 
2. Неправомерный отказ, уклонение от рассмотрения либо нарушение порядка и сроков 

рассмотрения обращений граждан 
3. Нарушение порядка проведения КНМ 
4. Совершение жестоких действий в отношении животных с примерами 
5. Разработка паспорта отходов. 
6. Захламление земельных участков  
7. Нарушение правил содержания зеленых насаждений с примерами 
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8. Несанкционированная вырубка зеленых насаждений 
9. Виды ответственности в области охраны окружающей среды 
10. Типичные нарушения прав граждан (неопределенного круга лиц) в области охраны 

окружающей среды. Правоприменительная практика. 
11. Возмещение вреда, причиненного компонентам природной среды. 

Правоприменительная практика. 

Аналитические задания к Разделу 2 

1. Проанализируйте ситуацию, как следует поступить инспектору в ситуации, когда он 

узнает, что лицо указанное для проведения КНМ прекратило свою деятельность в 

форме слияния с другим юр.лицом? Объясните свою позицию. 
2. На основании требований КоАП проанализируйте ситуацию. Приведите ссылки из 

кодекса.Постановлением заместителя главного государственного инспектора РФ в 

области охраны окружающей среды по РБ от 20.07.2018 г. ООО «Агрохит» привлечен 

к административной ответственности за нарушение обязательных требований 

федерального природоохранного законодательства в области обращения с отходами и 

земельного законодательства, по ст. 8.2 КоАП РФ, с назначением наказания в виде 

административного штрафа в размере 100 000 руб.  
Вместе с тем, как следует из представленных суду материалов отбор проб проводился 

в рамках возбужденного определением государственного инспектора РФ в области 

охраны окружающей среды по РБ Цыреновым Т.Ц. административного 

расследования, в порядке ст.26.5, 27.10 КоАП РФ, ООО «Агрохит» было уведомлено 

о производстве указанных отборов проб. 
Порядок взятия проб и образцов при производстве по делам об административных 

правонарушениях регламентирован статьей 26.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
В соответствии с данной нормой должностное лицо, осуществляющее производство 

по делу об административном правонарушении, вправе брать образцы почерка, пробы 

и образцы товаров и иных предметов, необходимые для проведения экспертизы. В 

случае необходимости при взятии проб и образцов применяются фото- и киносъемка, 

видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. О 

взятии проб и образцов составляется протокол, предусмотренный 

статьей 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
Исходя из положений статьи 27.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, соответствующее изъятие осуществляется 

уполномоченными на то должностными лицами в присутствии двух понятых либо с 

применением видеозаписи, о чем составляется протокол с соблюдением требований 

данной статьи и подписывается участвовавшими при изъятии лицами. 
По смыслу указанных норм установленный ими порядок отбора проб и его 

процессуальное оформление подлежат соблюдению при осуществлении 

возбужденного производства по делу об административном правонарушении. 
Указанные нормы обязательного присутствия представителя лица в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении не 

предусматривают. 
Вместе с тем как следует из представленных в материалах дела протоколах взятия 

проб и образцов от 29.05.2018 года отбор проб произведен с применением 

видеозаписи видеокамерой «Sony». 
Проанализируйте: в соответствии ли с требованиями КоАП РФ выполнен отбор и 

анализ проб (образцов)? Постановление по делу об административном 

правонарушении в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей в 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-26/statia-26.5/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-27/statia-27.10/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-26/statia-26.5/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-27/statia-27.10/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-27/statia-27.10/
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соответствии со ст.8.2 КоАП РФ вынесено уполномоченным на рассмотрение дел об 

административных правонарушениях законно и обоснованно? 
 

3. Возмещению подлежит экологический вред, причиненный каждому компоненту 

природной среды. В случае причинения вреда нескольким компонентам природной 

среды исчисление размера вреда, подлежащего возмещению, производится на 

основании соответствующих такс и методик для каждого компонента.  
Управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском к лесопользователю на 

основании пункта 1 статьи 77 Закона об охране окружающей среды о взыскании 

вреда, причиненного среде обитания 5 объектов животного мира, исчисленного в 

соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного объектам 

животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным 

объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства, и среде 

их обитания, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 107 (далее – Методика № 107). По мнению 

управления, в результате нефтезагрязнения владелец трубопровода причинил вред 

среде обитания объектов животного мира, относящихся к беспозвоночным животным. 

Факт нефтезагрязнения подтверждался вступившим в законную силу решением суда 

по другому делу, которым с виновного лица взыскан вред, причиненный лесам 

вследствие нарушения лесного законодательства. Размер ущерба рассчитан в 

соответствии с приложением № 4 к Особенностям возмещения вреда, причиненного 

лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 

законодательства, которые утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2018 года № 1730 (далее – Методика № 1730). Решением 

суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов 

апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении иска отказано. Суды 

пришли к выводу об отсутствии оснований для возложения на владельца 

трубопровода повторной обязанности по возмещению вреда, причиненного 

окружающей среде, а также применения к одному случаю нефтеразлива на землях 

лесного фонда положений Методики № 107 и Методики № 1730. Судебная коллегия 

Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные 

акты и направила дело на новое рассмотрение по следующим основаниям. Согласно 

статье 5 ЛК РФ лесное законодательство регулирует отношения в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, исходя из понятия о лесе 

как об экологической системе или как о природном ресурсе. В соответствии со 

статьей 100 ЛК РФ размер возмещения вреда, причиненного лесам как экологической 

системе, определяется исходя из присущих лесам природных свойств (уникальности, 

способности к возобновлению, местоположения и других свойств) в порядке, 

предусмотренном Законом об охране окружающей среды, с учетом утвержденных 

Правительством Российской Федерации особенностей 6 возмещения вреда, такс и 

методики определения его размера. Размер вреда, причиненного почвам в лесах, 

исчисленный на основании соответствующей методики, предусматривает 

рекультивацию почвы до состояния, при котором возможно проведение работ по 

лесовосстановлению в объеме основной лесообразующей породы. Возмещение вреда 

предполагает проведение рекультивации почвы, достаточной для лесовосстановления, 

однако не включает в себя возмещения вреда другим компонентам леса как 

природного объекта. В свою очередь, методикой, примененной управлением по 

данному делу, установлены формулы исчисления размера вреда, причиненного 

объектам животного мира, в том числе уничтожением либо повреждением их среды 

обитания. Согласно методике в случае если причинен вред среде обитания нескольких 

видов объектов животного мира, исчисление размера вреда производится путем 

сложения сумм возмещения, исчисленных для каждого объекта животного мира. 
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Таким образом, выполнение даже сходных работ (например, восстановление 

почвенного слоя), предусмотренных соответствующими методиками исчисления 

вреда, имеет разное содержание: восстановление почвы для целей роста лесной 

растительности и восстановление почвы для целей восстановления местообитаний 

объектов животного мира.  
 
Однако суды пришли к выводу о неправомерности предъявляемых 

Росприроднадзором требований. 
Проанализируйте:являлся ли верным вывод судов, что при возмещении вреда лесам 

был возмещен и вред объектам животного мира? 
 

4. Установление факта превышения в сточных водах нормативов допустимых сбросов 

свидетельствует о причинении вреда водному объекту независимо от показателей 

фоновых проб. Управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском о возмещении 

ущерба, причиненного водному объекту в результате сброса вредных (загрязняющих) 

веществ в составе сточных вод. Суд первой инстанции, с выводами которого 

согласился суд 13 апелляционной инстанции, отказал в удовлетворении иска, указав, 

что превышение нормативов допустимых сбросов (далее – НДС) сточных вод само по 

себе не может являться доказательством причинения вреда. Обязательным признаком 

причинения вреда окружающей среде служит наличие последствий в виде деградации 

естественных экологических систем и истощения природных ресурсов. Суд 

кассационной инстанции принятые судебные акты отменил, иск удовлетворил, указав 

следующее. Исходя из положений пункта 2 статьи 16 Закона об охране окружающей 

среды сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты являются одним из видов негативного воздействия на 

окружающую среду. В силу частей 1, 2 статьи 35 ВК РФ поддержание поверхностных 

и подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, 

обеспечивается путем установления и соблюдения нормативов допустимого 

воздействия на водные объекты, которые разрабатываются на основании предельно 

допустимых концентраций химических веществ, радиоактивных веществ, 

микроорганизмов и других показателей качества воды в водных объектах. Количество 

веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных, в том числе 

дренажных, вод в водные объекты, не должно превышать установленные нормативы 

допустимого воздействия на водные объекты (часть 4 статьи 35 ВК РФ). В случае 

превышения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

установленных нормативов допустимого воздействия предполагается, что в 

результате их действий причиняется вред (статья 3, пункт 3 статьи 22, пункт 2 статьи 

34 Закона об охране окружающей среды, абзац второй пункта 7 постановления 

Пленума № 49). Превышение нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты является самостоятельным нарушением водного законодательства (часть 4 

статьи 35 ВК РФ), имущественная ответственность за которое определяется на 

основании Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 

вследствие нарушения водного законодательства, утвержденной приказом 

Минприроды России от 13 апреля 2009 года № 87 (далее – Методика № 87). Согласно 

пункту 11 Методики № 87 основой для расчета размера вреда, причиненного водному 

объекту, принимается масса загрязняющего вещества, которая определяется как 

разность концентрации загрязняющего вещества, обнаруженного в пробах сточных 

вод, и НДС. 14 Поскольку превышение предельно допустимых концентраций (далее – 
ПДК) загрязняющих веществ в водном объекте, зафиксированное при отборе фоновой 

пробы выше контрольного створа, само по себе свидетельствует о загрязнении 

окружающей среды, деградации естественных экологических систем, то сброс 

пользователем сточных вод, влекущий увеличение концентрации загрязняющих 
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веществ, приводит к дальнейшему ухудшению качественных показателей воды в 

водном объекте и причиняет вред окружающей среде. Такой вред причиняется и в 

случае, если разность концентраций загрязняющих веществ, зафиксированных в 

контрольном створе и в точке отбора фоновой пробы, не превышает ПДК. 
Проанализируйте ситуацию: при помощи нормативных актов определите суд какой 

инстанции принял правомерное решение? 
5. Добыча общераспространенных полезных ископаемых с нарушением правового 

режима водоохранной зоны не допускается, в том числе при наличии лицензии на 

право пользования недрами. Уполномоченный орган по надзору в сфере 

природопользования обратился в суд с иском о запрете осуществления хозяйственной 

деятельности по добыче общераспространенных полезных ископаемых на участках 

месторождений, частично и (или) полностью расположенных 16 в водоохранной зоне 

озера Байкал. Основанием для обращения в суд послужило неисполнение 

представления Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры 

об устранении нарушений федерального законодательства, выразившихся в 

продолжении деятельности по добыче полезных ископаемых в центральной 

экологической зоне, водоохранной зоне озера Байкал. Недропользователь возражал 

против удовлетворения иска, поскольку лицензии на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых выданы ранее установления границ водоохранной зоны озера 

Байкал. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами 

апелляционной и кассационной инстанций, иск удовлетворен в полном объеме по 

следующим основаниям. На Байкальской природной территории устанавливается 

особый режим хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в том числе в 

соответствии с принципами приоритета видов деятельности, не приводящих к 

нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных 

ландшафтов его водоохранной зоны. Запрещаются или ограничиваются виды 

деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на 

уникальную экологическую систему озера Байкал (статья 5 и пункт 1 статьи 6 

Федерального закона от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», далее – 
Закон о Байкале). В силу положений пункта 1 статьи 3 и пункта 3 статьи 6 Закона о 

Байкале Правительством Российской Федерации утверждаются границы Байкальской 

природной территории и экологических зон (центральной экологической зоны, 

буферной экологической зоны, экологической зоны атмосферного влияния), а также 

перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне. 

Реализуя указанные полномочия, Правительство Российской Федерации установило, 

что добыча полезных ископаемых на акватории озера Байкал, в его водоохранной 

зоне, в руслах нерестовых рек и их водоохранных зонах, кроме добычи подземных 

вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также 

проведения дноуглубительных работ запрещена (абзац девятый постановления от 30 

августа 2001 года № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных 

в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», 

действовавшего в период возникновения спора). Исходя из основных принципов 

охраны окружающей среды, в том числе презумпции экологической опасности 

планируемой хозяйственной и 17 иной деятельности, суды пришли к выводу о том, 

что дальнейшее осуществление деятельности обществом по добыче полезных 

ископаемых на основании действующей лицензии в границах водоохранной зоны 

озера Байкал недопустимо. Иное будет означать нарушение законодательства об 

охране окружающей среды и режима охраны озера Байкал, относящегося к объектам 

всемирного природного наследия. 
Проанализируйте:кто прав суды или недропользователь? 

6. Требование о возложении обязанности получить лицензию на осуществление 

определенного вида деятельности не подлежит удовлетворению. Прокурор обратился 
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с иском о возложении обязанности получить лицензию на сбор и транспортировку 

отходов, ссылаясь на факт осуществления лицом лицензируемого вида деятельности в 

отсутствие необходимой лицензии, что влечет угрозу негативного воздействия на 

окружающую среду. Решением суда первой инстанции исковые требования прокурора 

удовлетворены, на ответчика возложена обязанность в установленный судом срок 

получить лицензию на сбор и транспортирование отходов IV класса опасности. 

Отменяя состоявшееся по делу решение и принимая новое решение об отказе в 

удовлетворении заявленных требований, суд апелляционной инстанции указал 

следующее. Защита гражданских прав осуществляется способами, прямо названными 

в статье 12 ГК РФ, и иными способами, предусмотренными законом. По смыслу 

пунктов 1 и 2 статьи 49 ГК РФ осуществление юридическим лицом деятельности, 

подлежащей лицензированию, в отсутствие необходимой лицензии влечет 

прекращение права осуществлять такую деятельность. Возложение на ответчика 

обязанности по получению лицензии означает не предусмотренное законом 

понуждение юридического лица к осуществлению определенного вида деятельности 

вопреки праву выбора юридического лица на занятие определенным видом 

деятельности или отказа от него (статьи 1, 9 ГК РФ). При таких обстоятельствах суд 

апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу об избрании прокурором 

ненадлежащего способа защиты нарушенного права, поскольку при установленных по 

делу 18 обстоятельствах надлежащим способом защиты нарушенного права является 

не возложение на ответчика обязанности в установленный срок получить лицензию на 

занятие определенной деятельностью, а прекращение или приостановление 

деятельности ответчика до получения им соответствующей лицензии (статья 1065 ГК 

РФ), однако таких требований прокурором заявлено не было. 
Проанализируйте: правомерно ли требование Росприроднадзора? 

7. Превышение в почве концентрации вещества, не включенного в Перечень 

загрязняющих веществ, по сравнению с концентрацией этого вещества на 

сопредельной территории аналогичного целевого назначения и вида использования 

может свидетельствовать о причинении вреда окружающей среде. Управление 

Росприроднадзора обратилось к собственнику трубопровода с иском о возмещении 

вреда, причиненного почвам как компоненту окружающей среды. Удовлетворяя 

требования в полном объеме, суд первой инстанции, с выводами которого согласился 

суд апелляционной инстанции, исходил из следующего. Согласно статьям 1, 4 Закона 

об охране окружающей среды объектами охраны окружающей среды от загрязнения, 

истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия 

хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты природной среды, 

природные объекты и природные комплексы, включающие в себя в том числе землю, 

недра и почвы. При этом законом предусмотрено установление нормативов качества 

окружающей среды и нормативов допустимого воздействия на нее, при соблюдении 

которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических 

систем и сохраняется биологическое разнообразие. Статьей 42 ЗК РФ установлено, 

что собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками 

земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их 

целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, в том числе земле как природному объекту, и не допускать загрязнение, 

истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 

воздействие на земли и почвы. Исходя из пункта 1 статьи 77 Закона об охране 

окружающей среды, загрязнение почвы деградация и разрушение естественных 

экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов могут 19 

свидетельствовать о причинении вреда окружающей среде и являться основанием для 

возмещения указанного вреда. Управлением доказан факт загрязнения почвы в 

результате производственной деятельности ответчика, поскольку на основании 
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анализа проб почвы установлено превышение над фоновыми образцами концентрации 

нефтепродуктов в 32 раза, хлорид-ионов в 175 раз, то есть негативное воздействие на 

земли и почвы. Отсутствие хлорид-ионов в Перечне загрязняющих веществ, в 

отношении которых применяются меры государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды, утвержденном распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 июля 2015 года № 1316-р, само по себе не исключает 

негативного воздействия указанного химического элемента на состояние окружающей 

среды. Неблагоприятные экологические последствия могут проявляться спустя 

продолжительное время, имея при этом комплексный характер, оказывая негативное 

воздействие одновременно на несколько компонентов природной среды. Исчисление 

в стоимостной форме размера вреда, причиненного почвам, включает в себя в том 

числе определение размера вреда в результате загрязнения почв, возникшего при 

поступлении в почву загрязняющих веществ, приводящего к несоблюдению 

нормативов качества окружающей среды для почв. При этом учитывается степень 

загрязнения, которая зависит от соотношения фактического содержания 

загрязняющего вещества в почве к нормативу качества окружающей среды для почв 

(пункты 4–6 Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

охраны окружающей среды, утвержденной приказом Минприроды России от 8 июля 

2010 года № 238). При отсутствии установленного норматива качества окружающей 

среды для почв (для конкретного загрязняющего вещества) в качестве значения 

норматива качества окружающей среды суд применяет значение концентрации этого 

вещества на сопредельной территории аналогичного целевого назначения и вида 

использования, не испытывающей негативного воздействия от данного вида 

нарушения. Вместе с тем причинитель вреда не лишен права представлять 

доказательства того, что поступление в почву такого вещества не влечет изменения 

физико-химического состава почв и не приводит к дисбалансу экосистемы в целом и 

возникновению убытков. 
Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Выразите свою позицию по данному 

вопросу. Подтвердите ее доводами. 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 
 
1.К полномочиям должностных лиц, составляющих и подписывающих протоколы 

относится: 
а) составление протокола об административном правонарушении (ст. 28.2); 
б)составление протокола о применении мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении (ст. 27.8); 
в)вынесение определения о возбуждении дела и проведения административного 

расследования (ч. 2 ст. 28.7); 
г)вынесение Постановления о прекращении дела по результатам расследования (ч. 2 ст. 

28.7); 
д)все вышеперечисленное. 
2. Кем может быть возбуждено дело об административном правонарушении? 
а)лицом, уполномоченным составлять протоколы (ч. 3 ст. 28.1); 
б)прокурором, в форме постановления (ст. 28.4); 
в)прокурором по указанию судьи; 
г)возможны все варианты. 
3. Дело считается возбужденным с момента: 
а)составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении (ст. 27.8); 
б)составления протокола об административном правонарушении (ст. 28.2); 
в)Вынесение прокурором постановления о возбуждении дела (протокол не составляется); 
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г)Вынесение определения о возбуждении дела при необходимости проведения 

административного расследования (ст. 28.7) 
4. Поводы для возбуждения дел… 
а)непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять 

протоколы, достаточных данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения; 
б)поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных 

органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, 

содержащие данные, указывающие на наличие события административного 

правонарушения;  
в)сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах 

массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения; 
г)устное указание руководителя органа исполнительной власти. 
5.Когда и кем принимается решение о возбуждении административного дела? 
а) Прокурором немедленно после выявления факта совершения правонарушения в виде 

постановления; 
б) Лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении 

сразу после получения согласования с прокуратурой в виде определения; 
в) Лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении 

немедленно после выявления факта совершения правонарушения в виде определения; 
г)возможны все варианты. 
6. Допускается ли повторная  подача жалоб по тем же основаниям в суд, которые ранее 

были рассмотрены и  судебные акты по делу об административном правонарушении 

вступили в законную силу? 
а)не допускается; 
б)допускается; 
в)возможны исключения из правил; 
г)допускаются при определенных условиях 
7. По результатам рассмотрения жалобы может быть внесено постановление:  
а) об оставлении обжалуемого судебного акта без изменения; 
 б) об изменении обжалуемого судебного акта;  
в) об отмене судебных актов и возвращении дела на новое рассмотрение;  
г) об отмене судебных актов и прекращении производства по делу. 
д) возможны иные варианты 
 
Возможны один или несколько правильных вариантов ответов 
 
Перечень тем рефератов к Разделу 3 
 

1. Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

расследования. 
2. Соответствие и несоответствие жалобы, направляемой в суд требованиям закона. 
3. Система прокуратуры Российской Федерации. 
4. Протест, представление, постановление, предостережение прокурора. 
5. Виды прокурорского надзора. 
6. Особенности организации и обеспечения деятельности органов военной прокуратуры. 
7. Различия в полномочиях и компетенции контролирующих органов. 

 
 Аналитические задания к Разделу 2 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/8e673848145bc50341d815247ea5c1254eb06e91/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/93ba21882e425eb7c8ac575d4b52f803bc5475b9/
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1.Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы: Прокурор или его заместитель 

приносит протест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному 

лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему 

должностному лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 
1.Что такое протест прокурора и какие цели он преследует? 
2.В какой срок протест подлежит обязательному рассмотрению?  
3.Собщается ли прокурору при рассмотрении его протеста коллегиальным органом о дне 

заседания? 
4.Может ли протест быть отозван принесшим его лицом до его рассмотрения?  
2.Проанализируйте ситуацию: гражданин обратился в государственный орган с 

жалобой. в ходе рассмотрения жалобы рассматривающий орган установил, что 

рассмотрение данной жалобы не входит в его компетенцию. 
1.Каковы действия органа, рассматривающего жалобу? 
2.В каком документе рассматриваются дальнейшие действия органа? 
3.Как определить в компетенцию какого органа входят поставленные в обращении 

вопросы? 
3. В Департамент природопользования и охраны окружающей среды г.Москвы поступило 

обращение гражданина, в котором он указывает на наличие факта нарушения.В котловане 

строительного объекта зеленого цвета вода. Граждане обеспокоены возможностью 

попадания этой жидкости в расположенные неподалеку озера Белое и Святое, район 

Косино-Ухтомский г. Москвы. 
Проанализируйте ситуацию и определите в компетенции какого органа находится 

решение данного вопроса? Обоснуйте свои доводы. 

Литература для самостоятельного изучения к  Разделам 1–3 

Основная 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: 20.03.2023). 

Дополнительная литература 
1. Ерофеев, Б. В.  Экологическое право России в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник 

для вузов / Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 26-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 230 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15738-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517149 
(дата обращения: 20.03.2023). 

2. Ерофеев, Б. В.  Экологическое право России в 2 т. Том 2. Особенная и специальная 

части : учебник для вузов / Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. 

Братковской. — 26-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15740-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/517150 (дата обращения: 20.03.2023). 

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 
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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, 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 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, 

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. 
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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 

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  
 

Раздел 1. Предмет, цели и задачи курса Государственный и муниципальный 
экологический контроль. 

 
Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 
Вопросы рубежного контроля: 

 
Код контролируемойкомпетенции:ПК-2 Способен планировать и документально 

сопровождать деятельность по соблюдению или достижению нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду. 

1. Какими показателями характеризуется состояние окружающей среды.  
2. В чем заключается нормирование в области охраны окружающей среды. 
3. Какие объекты подлежат региональному государственному экологическому 

надзору. 
4. Дайте определение термину «проверка». 
5. Укажите срок проведения проверок (документарной, выездной) в отношении 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 
6. Дайте определение термину «экспертные организации». 
7. Что является предметом плановой проверки. 
8. Что является основанием для проведения внеплановой проверки. 
9. Дайте определение термину «компоненты природной среды». 
10. Дайте определение термину «охрана окружающей среды». 

 
Код контролируемой компетенции: ПК-3 Способен оформлять разрешительную 

документацию в области охраны окружающей среды. 
 
1. Назовите основные обязанности недропользователя в части осуществления 

производственного экологического контроля. 

2. Какие требования предъявляются к пользователям недр или привлекаемым ими для 

пользования недрами другим юридическим и физическим лицам. 
3. Что относится к  участкам недр местного значения. 
4. Что понимается под геологической информацией о недрах. 
5. Что должен включать в себя государственный кадастр месторождений и 

проявлений полезных ископаемых.  
6. Что является задачами государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр.  
7. Каким документом установлен Порядок расчета размера вреда, причиненного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148921/#dst100008
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недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах. 
8. Дайте определение термину «маркшейдер». 
9. Перечислите виды пользования недрами. 
10. В каких случаях может быть досрочно прекращено, приостановлено или 

ограничено органами, предоставившими лицензию, право пользования недрами.  

 

Код контролируемой компетенции: ПК-4 Способен определять уровень 

государственного экологического контроля и надзора. 

1. На основании какого документа осуществляется холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение с использованием централизованных систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения.  
2. Какие воды относят к сточным. 
3. Назовите права абонента в части водоотведения сточных вод. 
4. Для каких целей  абоненты обязаны соблюдать требования к составу и свойствам 

сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения. 
5. Кем осуществляется контроль состава и свойств сточных вод, отводимых 

абонентами в централизованную систему водоотведения. 
6. Кем осуществляется анализ отобранных проб сточных вод. 
7. Что такое сточные воды централизованной системы водоотведения. 
8. Что такое централизованная система водоотведения (канализации). 
9. Что включает в себя программа контроля состава и свойств сточных вод. 
10. В соответствии с какими документами осуществляется контроль состава и свойств 

сточных вод.  
 
Раздел 2. Организация и осуществление государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 
 

Вопросы рубежного контроля: 
 

Код контролируемой компетенции: Код контролируемой компетенции: ПК-2 
Способен планировать и документально сопровождать деятельность по соблюдению 

или достижению нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. 
1. Определение ПДК и ПДУ. 
2. Дайте определение термину «охрана атмосферного воздуха». 
3. Дайте определение термину «экологический норматив качества атмосферного 

воздуха». 
4. Для каких целей устанавливаются гигиенические и экологические нормативы 

качества атмосферного воздуха и предельно допустимые уровни физических 

воздействий на него. 
5. На основании какого документа допускается выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух стационарным источником 
6. Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха 
7. Кем осуществляется государственный надзор в области охраны атмосферного 

воздуха. 
8. Дайте определение термину «загрязнение атмосферного воздуха». 
9. Что такое мониторинг атмосферного воздуха.  

10. Что такое предельно допустимый выброс. 
11. Что такое неблагоприятные метеорологические условия. 
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Код контролируемой компетенции: ПК-3 Способен оформлять разрешительную 

документацию в области охраны окружающей среды. 

1. Дайте определение термину «обращение с отходами». 
2. Для каких целей устанавливаются нормативы образования отходов производства и 

потребления и лимиты на их размещение. 
3. Назовите классы опасности отходов. 
4. Государственный надзор в области обращения с отходами. 
5. Дайте определение термину «паспорт отходов». 
6. Что включает в себя государственный кадастр отходов. 
7. Требования к объектам размещения отходов. 
8. Каким документом предусмотрен порядок исчисления размера вреда, 

причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. 

9. Назовите требования к транспортированию отходов. 
10. Дайте определение термину «отходы производства и потребления». 
 

Код контролируемой компетенции: ПК-4 Способен определять уровень 

государственного экологического контроля и надзора. 

1. Какие природные объекты находятся под особой охраной. 
2. Назовите категории особо охраняемых природных территорий. 
3. Что является задачами государственного надзора в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий. 
4. Что включает в себя  государственный кадастр особо охраняемых природных 

территорий. 
5. Что такое памятники природы. 

6. Что такое особо охраняемые природные территории. 
7. Каким документом предусмотрен порядок исчисления размера вреда, причиненного 

почвам как объекту охраны окружающей среды. 

8. Дайте определение термину «отходы производства и потребления». 
9. Дайте определение термину «сточные воды». 
10. Дайте определение термину компоненты природной среды. 

 

Раздел 3. Предмет, цели и задачи курса Государственный и муниципальный 
экологический контроль. 

 
Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 
Вопросы рубежного контроля: 

 
Код контролируемойкомпетенции: ПК-2 Способен планировать и 

документально сопровождать деятельность по соблюдению или достижению 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. 
1. Каковы требования к содержанию задания на проведение КНМ и протокола 

осмотра, оформляемого по результатам проведенного обследования 

контролирующим органом? 
2. Оформление акта КНМ. 
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3. Ознакомление контролируемого лица с результатами контрольного (надзорного) 

мероприятия в случаях присутствия его в месте проведения КНМ или в случае 

проведения документарной проверки либо контрольного (надзорного) 

мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, а также в случае, 

если составление акта по результатам контрольного (надзорного) мероприятия на 

месте его проведения невозможно по причине совершения контрольных 

(надзорных) действий, предусмотренных п.6,8,9 ч.1 ст.65 Закона. 
 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 Способен оформлять разрешительную 

документацию в области охраны окружающей среды. 

1. В каком случае возможно Судебное обжалование решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц? 
2. Что утверждено Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 № 663? 
3. Каким документом может быть установлено, что досудебный порядок подачи 

жалоб при осуществлении соответствующего вида муниципального контроля не 

применяется? 
4. Каким образом контролируемым лицом подается жалоба в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган? В какой срок? 
5. Каким документом определяется порядок рассмотрения жалобы? 
6.  В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы по 

ходатайству лица, подающего жалобу, может ли быть восстановлен 

уполномоченным органом срок? 
7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ли отозвать ее? 

8. Допускается ли повторное направление жалобы по тем же основаниям? 
 

Код контролируемой компетенции: ПК-4 Способен определять уровень 

государственного экологического контроля и надзора. 

1. Кто имеет право на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, 

действий (бездействия) его должностных лиц? 
2. Какой статьей  Закона № 248-ФЗ определены требования к  форме и содержанию 

жалобы? 
3. Каковы законные основания для отказа  в рассмотрении жалобы? 
4.  В какой срок, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, рассматривает 

жалобу? 
5. В праве ли уполномоченный орган (органы местного самоуправления) запросить 

у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и 

документы, относящиеся к предмету жалобы.  
 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)Заполнить. Разделить вопросы на зачет по 

компетенциям. 
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Коды 

контролируемой 

компетенций 
Вопросы /задания 

ПК-2 Способен 

планировать и 

документально 

сопровождать 

деятельность по 

соблюдению или 

достижению 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

 

1. Экологический контроль (надзор) в России. История 

развития. 
2. Экологический контроль (надзор) в России. Состояние и 

перспективы развития. 
3. Понятие, формы и виды экологического контроля 

(надзора). Общие цели и задачи различных видов 

экологического контроля. 
4. Государственный экологический контроль. Цели и задачи 

государственного экологического контроля. Особенности 

государственного экологического контроля на 

федеральном и региональном уровнях. 
5. Государственный экологический контроль. Правила 

осуществления государственного контроля в области 

охраны окружающей среды. 
6. Государственный экологический контроль. Полномочия и 

компетенции Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования. 
7. Государственный надзор в области охраны атмосферного 

воздуха, в области использования и охраны водных 

объектов, в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их 

обитания. 
8. Государственный экологический контроль. Система 

законодательства в области государственного 

экологического контроля. 
9. Государственный надзор за охраной атмосферного воздуха. 

Организация и проведение проверок. Перечень 

документов, подлежащих проверке. Перечень типичных 

нарушений. 
10. Государственный надзор за охраной атмосферного воздуха. 

Оформление результатов проверок. Меры по ограничению, 

приостановлению или прекращению выбросов (вредных) 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Контроль за 

устранением нарушений. 
11. Производственный экологический контроль. Цели и задачи 

производственного экологического контроля. Общие 

принципы производственного экологического контроля. 

Объекты производственного экологического контроля 

ПК-3 Способен 

оформлять 

разрешительную 

документацию в 

области охраны 

окружающей 

среды 

1. Норматив на предельно допустимый сброс веществ (ПДС) 

или на временно согласованный сброс веществ (ВСС), 

поступающих в водный объект со сточными водами по 

выпускам; 
2. Аналитический контроль за работой очистных сооружений, 

соблюдением нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду со сточными 

водами и влиянием их на водные объекты; 
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3. Мероприятий по достижению нормативов допустимого 

сброса загрязняющих веществ в окружающую среду со 

сточными водами; 
4. ежегодное разрешение на сброс загрязняющих веществ; 
5. ежегодная пояснительная записка, содержащая в себе 

информацию о неизменности технологических процессов, 

расхода и номенклатуры используемого сырья и 

материалов и сохранения объемов выпускаемой 

продукции, определенной на год разработки и 

установления нормативов допустимых сбросов; 
6. ежегодный технический отчет по контролю за 

соблюдением установленных нормативов сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду со сточными 

водами, в соответствии со схемой-графиком контроля; 
7. ежегодный отчет о выполнении Плана мероприятий по 

достижению нормативов допустимого сброса 

загрязняющих веществ в окружающую среду со сточными 

водами, с указанием освоенных средств. 
8. документация по реализации мероприятий на случай 

экстремального загрязнения водного объекта  
9. Документы по обращению с отходами производства и 

потребления: 

 

ПК-4 Способен 

определять 

уровень 

государственного 

экологического 

контроля и 

надзора 

1. Производственный экологический контроль. Требования к 

организации ПЭК. Порядок организации ПЭК. 
2. Производственный экологический контроль. Документация 

ПЭК (состав и назначение документации по вопросам 

охраны окружающей среды на предприятии). 
3. Производственный экологический контроль. Учетная и 

отчетная документация ПЭК (порядок учета образования 

отходов производства; формы первичного учета охраны 

поверхностных вод; формы первичного учета охраны 

атмосферного воздуха; формы 2-ТП). 
4. Общественный экологический контроль. Взаимодействие 

служб производственного, государственного и 

общественного экологического контроля. 
5. Производственный аналитический контроль (ПАК). 

Объекты ПАК. Порядок организации ПАК. 
6. Обеспечение единства измерений. Методики выполнения 

измерений, проводимых в рамках производственно-
экологического контроля. Требования к МВИ. Форма 

представления результатов. 
7. Технология и средства контроля загрязнения окружающей 

среды. Процедуры и операции технологического цикла 

экоаналитического контроля загрязнения окружающей 

среды. Выбор места контроля загрязнения и поиск его 

источника с целью первичной оценки и/или отбора проб. 
8. Технология и средства контроля загрязнения окружающей 

среды. Процедуры и операции технологического цикла 

экоаналитического контроля загрязнения окружающей 

среды. Отбор проб объектов загрязненной среды (воды, 
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воздуха, почвы). 
9. Технология и средства контроля загрязнения окружающей 

среды. Процедуры и операции технологического цикла 

экоаналитического контроля загрязнения окружающей 

среды. Стабилизация, хранение, и транспортировка проб 

для анализа. Подготовка проб к анализу в лаборатории. 

Концентрирование микропримесей. Методы 

концентрирования. 
10. Технические средства экоаналитического контроля. 

Требования к результатам экоаналитических работ. 

Требования к средствам измерений. Требования к 

вспомогательному оборудованию. Требования к 

испытательному оборудованию. Требования к средствам 

метрологического обеспечения. Требования к методикам 

выполнения измерений. Требования к средствам 

пробоотбора. 
11. Технические средства экоаналитического контроля. 

Классификация и основные характеристики 

экоаналитических средств. Средства контроля атмосферы и 

других газообразных сред. 
12. Технические средства экоаналитического контроля. 

Классификация и основные характеристики 

экоаналитических средств. Средства контроля вод и других 

жидких сред. 
13. Технические средства экоаналитического контроля. 

Классификация и основные характеристики 

экоаналитических средств. Средства контроля почв 

(сыпучих веществ). 
14. Технические средства экоаналитического контроля. 

Классификация и основные характеристики 

экоаналитических средств. Средства измерений 

универсального назначения. 
15. Система санитарно-гигиенического и экологического 

нормирования. Нормативы в производственном и 

государственном экологическом контроле. 
16. Неблагоприятные метеорологические условия. Основные 

понятия. Предупреждения о НМУ. Основные принципы 

разработки плана мероприятий на период НМУ. 

Организация работ по регулированию выбросов в период 

НМУ. 
17. Регулирование выбросов в атмосферу в период 

неблагоприятных метеорологических условий. Основные 

принципы. Мероприятия по снижению выбросов при 

предупреждениях различной степени. 
18. Отходы производства и потребления. Основные термины и 

понятия. Определение класса опасности твердых отходов. 

Расчетный и экспериментальный метод. Алгоритм расчета. 
19. Методы и средства очистки газовых выбросов. Основные 

понятия. Общая классификация с краткой характеристикой 

методов. 
20. Основные методы «сухой» и «мокрой» очистки газовых 

выбросов от пыли. Фильтрационные методы очистки 
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газовых выбросов от пыли. Контроль работы 

пылеочистного оборудования. 
21. Химическая очистка газовых выбросов. Абсорбция и 

адсорбция. Окислительные методы. Схемы и аппараты. 

Контроль работы аппаратов химической очистки. 
22. Охрана вод. Общие положения. Цели и порядок 

проведения проверок водопотребления и водоотведения. 
23. Физико-химические методы очистки сточных вод. 

Классификация методов, аппаратов и сооружений. 

Контроль работы оборудования. 
24. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Меры, применяемые к нарушителям 

природоохранного законодательства. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная 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: 20.03.2023). 
 
  5.1.1. Дополнительная литература 

1. Ерофеев, Б. В.  Экологическое право России в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов 

/ Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 26-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-15738-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/517149 (дата обращения: 20.03.2023). 

2. Ерофеев, Б. В.  Экологическое право России в 2 т. Том 2. Особенная и специальная части : 

учебник для вузов / Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 26-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 305 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15740-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517150 (дата обращения: 

20.03.2023). 

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 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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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 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; 

− 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 

предыдущейлекции; 

− 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://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 
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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.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. 
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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 

осуществлять 

экономическое 

регулирование 

природоохранной 

деятельности 

организации 

ПК-5.1 Осуществляет 

расчет платы за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

ПК-5.2 Осуществляет 

расчет 

экологического сбора 

ПК-5.3 Оценивает 

экономическую 

эффективность 

природоохранных 

мероприятий 

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 

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.  
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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 30 30    

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 10     

 

Тема 1.1. Платежи за 

негативное воздействие 

на окружающую среду 
17 7 10 4  6 6    

 

Тема 1.2. Экологический 

сбор  
16 8 8 4  4 4    

 

Раздел 2. Оценка 

ущерба компонентам 

окружающей среды 
33 15 18 8  10 10    

 

Тема 2.1. Исчисление 

размера вреда, 

причиненного 

атмосферному воздуху 

как компоненту 

природной среды 

11 5 6 2  4 4    

 

Тема 2.2. Оценка ущерба 

от загрязнения водного 

объекта 
11 4 7 4  3 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
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Тема 2.3. Оценка ущерба 

от загрязнения почвы 
11 6 5 2  3 3    

 

Раздел 3. Эколого-
экономическая 

эффективность 

природоохранных 

проектов и программ 

33 15 18 8  10 10    

 

Тема 3.1 Оценка 

экономической 

целесообразности 

реализации технологий 

природопользования и 

ресурсосбережения 

16 7 9 4  5 5    

 

Тема 3.2. Оценка эколого-
экономической 

эффективности 

природоохранных 

проектов и программ 

17 8 9 4  5 5    

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет           

Общий объем, часов 108 45 54 24  30 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 
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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) 

Заочной 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. 
 



 
16 

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) 

Цель дисциплины «Экологическое просвещение и воспитание» заключается в 

формировании экологического мышления, экологической культуры и на этой основе 

ответственного, ценностного отношения к окружающей среде, сознательного соблюдения 

норм поведения в природе, с последующим применением приобретённых знаний в 

профессиональной сферес последующим применением в области охраны окружающей 

среды. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Обобщение теоретических знаний о взаимодействии и взаимозависимости природы 

и общества, экологической безопасности на основе критического мышления; 
2. Формирование компетенций по разработке экопросветительских и образовательных 

программ, учебных планов, обучающих контентов. 
3. Изучение теоретических и методических основ экологического образования, 

воспитания, просвещения населения, в том числе сотрудников организаций; 
4. Формирование компетенций по планированию экологического образования. 
5. Формирование компетенций учебно-методической деятельности в сфере экологии и 

природопользования с целью экологического воспитания, просвещения и 

повышения уровня экологического образования персонала организации. 
6. Формирование компетенций по разработке образовательных программ, учебных 

планов, обучающих контентов по повышению квалификации персонала 

организации в области экологической безопасности. 
 

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: ПК-6 Способен организовывать 

обучение персонала организации в области обеспечения экологической безопасности, в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование. 

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 

Организация 

обучения 

персонала 

организации в 

области 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

ПК-6 Способен 

организовывать 

обучение 

персонала 

организации в 

области 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

ПК-6.1 Формирует 

экологическое 

мировоззрение 

граждан различных 

социальных 

категорий; 
ПК-6.2 Знает 

содержание 

дополнительных 

образовательных 

программ по 

обучению персонала 

в области 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

Знать: методы обучения, 

просвещения и 

воспитания сотрудников 

предприятий и 

организаций в сфере 

экологии, 

природопользования и 

обеспечения 

экологической 

безопасности. 

Уметь: разрабатывать 

учебно-методическую 

документацию и 
проводить теоретические  

и практические занятия с 

сотрудниками 

предприятий, 

организаций по 

разнообразным вопросам 

экологии, 

природопользования и 

обеспечения 

экологической 

безопасности в рамках их 

профессиональной 

деятельности, используя 

разнообразные методы и 

средства просвещения, 

образования и 

воспитания. 

Владеть: навыками по 

разработке 

образовательных 

программ, учебных 

планов, обучающих 

контентов по повышению 

квалификации персонала 

организации в области 

экологической 

безопасности; навыками 

обучения сотрудников 

предприятий, 
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организаций в сфере 

экологии, 

природопользования и 

обеспечения 

экологической 

безопасности в рамках их 

профессиональной 

деятельности, используя 

разнообразные методы и 

средства просвещения, 

образования и 

воспитания. 

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 соценкой 

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
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д
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т

о
вк
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С
ем

и
н

а
р
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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
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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
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
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о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:
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о
р
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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
вк

и
 

Раздел 1 

Антропогенная 

деятельность как 

причина увеличения 

экологических 

рисков. 

Экологическое 

образование, 

воспитании, 

просвещение как 

условие снижения 

экологического риска 

33 15 18 8  10     

 

Тема 1.1 

Экологические риски. 

Антропогенное 

воздействие как 

причина уменьшения 

экосистемного, 

видового и 

генетического 

разнообразия. 

18 8 10 4  6     

 

Тема 1.2 Предмет, цели 

и задачи 

экологического 

просвещения. 

15 7 8 4  4     

 

Раздел 2.Средства и 

методы 

экологического 

образования, 

воспитания, 

просвещения 

33 15 18 8  10     

 

Тема 2.1.Методы 

обучения и 

просвещения в сфере 

экологии 

18 8 10 4  6     

 

Тема 2.2 Методы 

экологического 

воспитания.  
15 7 8 4  4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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о
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а
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т
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 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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г
о

 

Л
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ц
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о
н

н
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т
и

я
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и
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т
а
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а
я
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б
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т
а
 

и
з 

н
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е 

п
р
а
к
т

и
ч
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о
й
 

п
о
д
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т

о
вк

и
 

Раздел 3 Обучение 

персонала 

организации в 

области 

экологической 

безопасности. 

33 15 18 8  10     

 

Тема 3.1 Методическое 

обеспечение 

повышения 

квалификации 

персонала организации 

в области 

экологической 

безопасности 

18 8 10 4  6     

 

Тема 3.2 Организация 

повышения 

квалификации 

персонала организации 

в области 

экологической 

безопасности 

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. АНТРОПОГЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРИЧИНА 

УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ВОСПИТАНИИ, ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ СНИЖЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Экологические риски. Уменьшение биологического разнообразия и причины этого 

явления. Уменьшение экосистемного, видового и генетического разнообразия. 
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Особенности экологических рисков в различных отраслях. Экологическая опасность. 

Источники экологической опасности. Понятия экологическое образование, экологическое 

воспитание, экологическое просвещение. Экологическое образование, воспитание, 

просвещение как основа экологического мировоззрения. Предмет, цели и задачи 

экологического образования, воспитания, просвещения различных групп населения, 

включая рабочих, служащих, управленческого персонала. Разнообразие систем и подходов 

к экологическому образованию, воспитанию, просвещению различных возрастных и 

социальных групп населения. 

Тема 1.1. Экологические риски. Антропогенное воздействие как причина 

уменьшения экосистемного, видового и генетического разнообразия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экологические риски. Уменьшение биологического разнообразия и причины этого 

явления. Уменьшение экосистемного, видового и генетического разнообразия. Особенности 

экологических рисков в различных отраслях. Экологическая опасность. Экологические 

риски на предприятиях и в организациях. Источники экологической опасности. 

Тема 1.2. Предмет, цели и задачи экологического просвещения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия экологическое образование, экологическое воспитание, экологическое 

просвещение. Экологическое образование, воспитание, просвещение как основа 

экологического мировоззрения. Предмет, цели и задачи экологического образования, 

воспитания, просвещения различных групп населения, включая рабочих, служащих, 

управленческого персонала. Разнообразие систем и подходов к экологическому 

образованию, воспитанию, просвещению различных возрастных и социальных групп 

населения. 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Антропогенное воздействие как причина 

уменьшения биоразнообразия. 
Форма практического задания: доклады с презентациями, последующим обсуждением 

и выполнением письменного практического задания. 
Задание 1 

Темы выступлений 
1. Экосистемное, видовое и генетическое разнообразие. 
2. Великие вымирания в эволюции биосферы и их причины. 
3. Антропогенное воздействие как причина уменьшения биоразнообразия в ХХ 

– XXI веках. 
4. Металлургический комплекс (Цветная металлургия. Черная металлургия) как 

источник экологической опасности. Влияние на биоразнообразие. 
5. Машиностроительный комплекс (Электротехника. Транспортное 

машиностроение. Сельскохозяйственное машиностроение. Военная техника. Специальное 

оборудование. Приборостроение) как источник экологической опасности. 
6. Аэрокосмическое производство как источник экологической опасности. 
7. Добыча руд и драгоценных камней как источник экологической опасности. 
8. Микроэлектроника, вычислительная техника, роботостроение, индустрия 

информатики как источники экологической опасности. 
9. Экологические риски, связанные с добычей каменного угля, торфа, сланцев и 

их использованием. 
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10. Экологические риски, связанные с добычей газа (в том числе сланцевого и 

попутного газа) и нефти, их транспортировкой и использованием. 
11. Нефтехимическая промышленность как источник экологической опасности. 
12. Химическая промышленность как источник экологической опасности.  
13. Атомная промышленность как источник экологической опасности. 
14. Агропромышленный комплекс (Основные отрасли. Вспомогательные. 

Сельское хозяйство) как источник экологической опасности. 
15. Пищевая промышленность (Производство пищевых продуктов. 

Производство табака) как источник экологической опасности как источник экологической 

опасности. 
16. Обрабатывающая промышленность как источник экологической опасности. 
17. Лесная промышленность как источник экологической опасности.  
18. Легкая промышленность как источник экологической опасности. 
19. Микробиологическая промышленность как источник экологической 

опасности. 
 

Задание 2 
Дайте характеристику экологических рисков производств, заполнив таблицу 1. 

 
Таблица 1 –Экологические риски производств 

№ 

п/п 
Производство Экологические 

риски 
Негативные последствия для 

окружающей среды 
1.     
2.     
…    

 
Задание 3 

Дайте характеристику экологических рисков добывающих отраслей, заполнив 

таблицу 2. 
 
Таблица 1 –Экологические риски производств 

№ 

п/п 
Производство Экологические 

риски 
Негативные последствия для 

окружающей среды 
1.    
2.    
…    

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
форма рубежного контроля – коллоквиум или контрольная работа. 

Вопросы к коллоквиуму (контрольной работе). 
1. Великие вымирания в эволюции биосферы и их причины. 
2. Антропогенное воздействие как причина уменьшения биоразнообразия в ХХ 

– XXI веках. 
3. Роль населения в решении экологических проблем и сохранении 

биоразнообразия. Понятие экологического просвещения, образования и воспитания.  
4. Сущность экологического образования и воспитания, их основные цели. 

Экологические проблемы и существующие подходы к экологическому просвещению, 

образованию и воспитанию 
5. Уровни формирования экологических отношений. Этапы экологического 

образования и воспитания. 
6. Правовые акты по экологизации образования. 
7. Пути и методы экологического образования, воспитания 



 
12 

8. Необходимость экологических знаний для обеспечения экологической 

безопасности и предупреждения нанесения экологического вреда. 
9. Право на информацию о потенциальной экологической опасности. 

Открытость экологической информации 
10. Экологическая этика и культура. 
11. Содержание экологического образования. Междисциплинарность 

экологического образования 
12. Тбилисская декларация 
13. Непрерывность экологического образования. 
14. Образование для сохранения биоразнообразия. 
15. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-92) 
16. Международная конференция «Образование в целях устойчивого развития: 

трансдисциплинарный анализ для практических действий» (Тесалоники, декабрь 1997г.). 
17. Всемирная конференция по высшему образованию «Высшее образование в 

XXI веке» (Париж октябрь 1998г.) 
18. Машиностроительный комплекс (Электротехника. Транспортное 

машиностроение. Сельскохозяйственное машиностроение. Военная техника. Специальное 

оборудование. Приборостроение) как источник экологической опасности и причина 

уменьшения биоразнообразия. 
19. Агропромышленный комплекс (Основные отрасли. Вспомогательные. 

Сельское хозяйство) как источник экологической опасности и причина уменьшения 

биоразнообразия. 
20. Нефтехимическая и химическая промышленность как источник 

экологической опасности и причина уменьшения биоразнообразия.  
21. Топливно-энергетический комплекс (Добыча каменного угля. Добыча нефти 

и газа) как источник экологической опасности и причина уменьшения биоразнообразия. 
22. Металлургический комплекс (Цветная металлургия. Черная металлургия)как 

источник экологической опасности и причина уменьшения биоразнообразия. 
23. Пищевая промышленность (Производство пищевых продуктов. 

Производство табака) как источник экологической опасности и уменьшения 

биоразнообразия. 
24. Обрабатывающая промышленность как источник экологической опасности и 

уменьшения биоразнообразия. 
25. Лесная промышленность как источник экологической опасности и 

уменьшения биоразнообразия.  
26. Добыча драгоценных камней как источник экологической опасности и 

уменьшения биоразнообразия.  
27. Легкая промышленность как источник экологической опасности и 

уменьшения биоразнообразия. 
28. Микроэлектроника, вычислительная техника, роботостроение, индустрия 

информатики как источники экологической опасности и уменьшения биоразнообразия. 
29. Микробиологическая промышленность как источник экологической 

опасности и уменьшения биоразнообразия. 
30. Методы поддержания биоразнообразия. 

РАЗДЕЛ 2. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ, ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификации методов обучения и воспитания. Словесные методы обучения и 

просвещения: рассказ, объяснение, беседа, применение документации, письменного 

инструктирования, работа с литературой, документацией. Наглядные методы обучения и 
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просвещения: показ трудовых приёмов и процессов, демонстрация наглядных пособий, 

использование технических средств обучения, самостоятельные наблюдения обучающихся 

в природе. Практические методы обучения и просвещения: упражнения, лабораторные и 

практические работы, решение задач, деловые игры. Объяснительно-иллюстративный, или 

информационно-рецептивный метод. Репродуктивный метод. Проблемное изложение. 

Частично-поисковый, или эвристический метод. Исследовательский метод. Методы 

организации деятельности — через упражнения, приучение, педагогическое требование, 

общественное мнение, поручение, воспитывающие ситуации. Методы стимулирования — 
поощрение, наказание, соревнование. Виды поощрения — одобрение, благодарность, 

награждение, похвала, предоставление почетных прав, награждение почетными грамотами, 

подарками. Традиционные — убеждение, упражнение, поощрение, принуждение, пример. 

Инновационно-деятельностные — моделирование, алгоритмизация, творческая 

инвариантность. Неформальные — межличностные — воспитание через личностно 

значимых людей. Тренингово-игровые — деловые игры, социально психологические 

тренинги и др. Рефлексивные — через осознание собственного «Я».  

Тема 2.1. Методы обучения и просвещения в сфере экологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификации методов обучения. Словесные методы обучения и просвещения: 

рассказ, объяснение, беседа, применение документации, письменного инструктирования, 

работа с литературой, документацией. Объяснительно-иллюстративный, или 

информационно-рецептивный метод. Репродуктивный метод. Проблемное изложение. 

Наглядные методы обучения и просвещения: показ трудовых приёмов и процессов, 

демонстрация наглядных пособий, использование технических средств обучения, 

самостоятельные наблюдения обучающихся в природе. Практические методы обучения и 

просвещения: упражнения, лабораторные и практические работы, решение задач, деловые 

игры. Частично-поисковый, или эвристический метод. Исследовательский метод. Метод 

проектов. Тренингово-игровые методы — деловые игры. 

Тема 2.2. Методы экологического воспитания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификации методов воспитания. Методы организации деятельности — через 

упражнения, приучение, педагогическое требование, общественное мнение, поручение, 

воспитывающие ситуации. Методы стимулирования — поощрение, наказание, 

соревнование. Виды поощрения — одобрение, благодарность, награждение, похвала, 

предоставление почетных прав, награждение почетными грамотами, подарками. 
Традиционные — убеждение, упражнение, поощрение, принуждение, пример. 
Инновационно-деятельностные — моделирование, алгоритмизация, творческая 

инвариантность. Неформальные — межличностные — воспитание через личностно 

значимых людей. Рефлексивные — через осознание собственного «Я». Тренингово-
игровые методы — социально психологические тренинги и др. 

 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 
 
Тема практического занятия 5: Классификации методов обучения. Словесные 

методы экологического обучения и просвещения. 
Форма практического задания: доклады с презентациями, последующим обсуждением 

в формате круглого стола и выполнением письменного задания. 
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Задание 1 
Темы докладов 

1. Использование рассказа, объяснения беседы в экологическом обучении и 

просвещении. 
2. Использование документации и письменного инструктирования в 

экологическом обучении и просвещении. 
Задание 2 

Составить инструкцию для сотрудников предприятия по обращению с отходами на 

рабочем месте. 
Задание 3 

Составить перечень литературных источников по теме «Экологический менеджмент 

предприятия». 
Задание 4 

Составить перечень нормативно-правовой документации по теме «Экологический 

менеджмент предприятия». 
 
Тема практического занятия 6: Наглядные методы обучения и просвещения. 

Форма практического задания: практическое задание. 
Задание 1 

Разработать макет наглядного пособия (видео пособие) на одну из предложенных тем: 
1. Раздельный сбор отходов 
2. Способы утилизации отходов 
3. Деятельность эколога на предприятии 
4. Экологические риски на предприятии 
5. Антропогенное воздействие на воздух 
6. Антропогенное воздействие на почвы 
7. Антропогенное воздействие на воду. 

Задание 2 
Разработать методические рекомендации для школьников по наблюдению за природными 

объектами в осенний, зимний, весенний, летний периоды (с описаниями заданий). 
Задание 2 

Разработать информационные стенды для экологической тропы в лесопарке города. 
 

Тема практического занятия 7: Практические методы обучения и просвещения. 
 
Форма практического задания: кейс-задание 

Задание 1 
Разработать практические упражнения для формирования навыков экологически 

осознанного поведения для различных групп населения. 
Задание 2 

Предложить лабораторные и практические работы по экологии, которые можно 

выполнять родителям с детьми младшего школьного возраста в домашних условиях. 
Задание 3 

Составить задачи по экологии для сотрудников предприятия (вид деятельности 

предприятия может определяться по желанию обучающихся). 
Задание 4 

Разработать деловую игру «Эколог на предприятии». 
 
Тема практического занятия 8: Метод проектов. 



 
15 

 
Форма практического задания: проектная работа в малых группах с последующей 

защитой проектов. 
Задание 1 
Темы проектов 
1. Исследовательские экологические проекты как средство экологического 

просвещения и обучения. Их цели, задачи, предмет, объект, структура, используемые 

методы и методики, алгоритм проектной деятельности. 
2. Творческие экологические проекты как средство экологического просвещения 

и обучения. Их цели, задачи, предмет, объект, структура, используемые методы и методики, 

алгоритм проектной деятельности. 
3. Информационные экологические проекты как средство экологического 

просвещения и обучения. Их цели, задачи, предмет, объект, структура, используемые 

методы и методики, алгоритм проектной деятельности. 
4. Деловые экологические проекты как средство экологического просвещения и 

обучения. Их цели, задачи, предмет, объект, структура, используемые методы и методики, 

алгоритм проектной деятельности. 
5. Игровые экологические проекты как средство экологического просвещения и 

обучения. Их цели, задачи, предмет, объект, структура, используемые методы и методики, 

алгоритм проектной деятельности. 
6. Социально-экологические проекты как средство экологического 

просвещения и обучения. Их цели, задачи, предмет, объект, структура, используемые 

методы и методики, алгоритм проектной деятельности. 
 
Тема практического занятия 9: Классификации методов воспитания. Методы 

организации деятельности. 
 
Форма практического задания: доклады с презентациями, последующим обсуждением 

в формате круглого стола. 
Темы докладов 

1. Разнообразие методов экологического воспитания. 
2. Упражнение как метод экологического воспитания. 
3. Приучение как метод экологического воспитания. 
4. Педагогическое требование и общественное мнение как метод 

экологического воспитания. 
5. Поручение как метод экологического воспитания. 
6. Воспитывающие ситуации как метод экологического воспитания. 
 
Тема практического занятия 10: Методы стимулирования. Неформальные — 

межличностные методы экологического воспитания 
 
Форма практического задания: проектная работа в малых группах с последующей 

защитой проектов. 
Задание 1 
Темы проектов 

1. Составление карты индивидуальных мотиваторов профессионального 

развития сотрудников в сфере экологии. 
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2. Поощрение как метод стимулирования в экологическом воспитании 

населения и сотрудников предприятия. Виды поощрения. 
3. Наказание как метод стимулирования в экологическом воспитании населения 

и сотрудников предприятия. Виды наказания. 
4. Соревнование как метод стимулирования в экологическом воспитании 

сотрудников предприятия. Формы соревнования.  
5. Неформальные — межличностные методы экологического воспитания —

через личностно значимых людей. 
Защита проектов осуществляется в виде доклада с презентацией (5 – 7 минут). 
 
Тема практического занятия 11: Инновационно-деятельностные, 

рефлексивные, тренинго-игровые методы. Авторские методы воспитания. 
 
Форма практического задания: проектная работа в малых группах с последующей 

защитой проектов. 
Задание 1 
Темы проектов 

1. Использование моделирования и алгоритмизации в экологическом 

воспитании. 
2. Использование творческой инвариантности в экологическом воспитании. 
3. Тренингово-игровые методы экологического воспитания. 
4. Рефлексивные методы экологического воспитания, их достоинства и 

недостатки. 
5. Использование авторских методов в экологическом воспитании. 
Защита проектов осуществляется в виде доклада с презентацией (5 – 7 минут) и 

практической демонстрации методов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
форма рубежного контроля – коллоквиум или контрольная работа. 

Вопросы к коллоквиуму (контрольной работе) 
1. Словесные методы обучения и просвещения: рассказ, объяснение, беседа, 

применение документации, письменного инструктирования, работа с литературой, 

документацией.  
2. Наглядные методы обучения и просвещения: показ трудовых приёмов и 

процессов, демонстрация наглядных пособий, использование технических средств 
обучения, самостоятельные наблюдения обучающихся в природе.  

3. Практические методы обучения и просвещения: упражнения, лабораторные и 

практические работы, решение задач, деловые игры.  
4. Объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный метод.  
5. Репродуктивный метод.  
6. Проблемное изложение.  
7. Частично-поисковый, или эвристический метод.  
8. Исследовательский метод.  
9. Авторские методы обучения. 
10. Методы организации деятельности — через упражнения, приучение, 

педагогическое требование, общественное мнение, поручение, воспитывающие ситуации. 
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11. Методы стимулирования — поощрение, наказание, соревнование. Виды 

поощрения — одобрение, благодарность, награждение, похвала, предоставление почетных 

прав, награждение почетными грамотами, подарками. 
12. Традиционные — убеждение, упражнение, поощрение, принуждение, 

пример. 
13. Инновационно-деятельностные — моделирование, алгоритмизация, 

творческая инвариантность. 
14. Неформальные — межличностные — воспитание через личностно значимых 

людей. 
15. Тренингово-игровые — деловые игры, социально психологические тренинги 

и др. 
16. Рефлексивные — через осознание собственного «Я». 
17. Авторские методы воспитания. 

РАЗДЕЛ 3. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Повышение квалификации, переподготовка работников предприятия (организации), 

программа повышения квалификации, учебный план, методические подходы к обучению 

персонала организации в области экологической безопасности, формы ведения занятий по 

формированию экологической грамотности сотрудников предприятия (организации). 

Тема 3.1. Методическое обеспечение повышения квалификации персонала 

организации в области экологической безопасности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Повышение квалификации, переподготовка работников предприятия (организации), 

программа повышения квалификации, учебный план, методические подходы к обучению 

персонала организации в области экологической безопасности 

Тема 3.2. Организация повышения квалификации персонала организации в 

области экологической безопасности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формы ведения занятий по формированию экологической грамотности сотрудников 

предприятия (организации). 

 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. 
 
Тема практического занятия 12, 13: Повышение квалификации и 

переподготовка сотрудников организации в сфере экологической безопасности. 

Рабочие программы повышения квалификации и переподготовки. 
Форма практического задания: проектная работа в малых группах (практическое 

занятие 12) с последующей защитой проектов (практическое занятие 13). 
Задание 1 

1. Составить рабочую программу повышения квалификации работников предприятия 

(организации) в сфере экологической безопасности по заданному макету. 
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Тема практического занятия 14: 
Форма практического задания: индивидуальная проектная работа 

Задание 1 

Составить учебный план повышения квалификации работников предприятия (организации) 

в сфере экологической безопасности по заданному макету. 
 

Тема практического занятия 15: Проведение лекционных занятий повышения 

квалификации сотрудников организации. 
Форма практического задания: индивидуальная проектная работа 

Задание 1 
Составить лекцию на тему «Экологические риски в деятельности предприятия 

(организации) …………………… и возможности их снижения». 

Задание 2 
Составить презентацию к лекции на тему «Экологические риски в деятельности 

предприятия (организации) и возможности их снижения. 
Тема практического занятия 16: Проведение практических занятий 

повышения квалификации сотрудников организации в сфере экологической 

безопасности в формате деловой игры. 
Форма практического задания: индивидуальная проектная работа. 

Задание 1 
Разработать методику проведения деловой игры с сотрудниками предприятия (организации) 

на тему «Экологические риски в деятельности предприятия (организации) …………………… и 

возможности их снижения». 
Тема практического занятия 17: Проведение практических занятий 

повышения квалификации сотрудников организации в сфере экологической 

безопасности в формате настольных игр. 
Форма практического задания: проектная работа в малых группах с последующей 

защитой проектов. 
Задание 1 

Разработать настольную игру с сотрудниками предприятия (организации) на тему 

«Экологические риски в деятельности предприятия (организации) …………………… и 

возможности их снижения» и методические рекомендации к ней. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
форма рубежного контроля – защита проекта «Формы и средства повышения 

квалификации сотрудников предприятия в сфере экологической безопасности» 
 

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 
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Раздел 1.  
Антропогенная 

деятельность как 

причина увеличения 

экологических 

рисков. 

Экологическое 

образование, 

воспитании, 

просвещение как 

условие снижения 

экологического 

риска 

15 

Самостоятельное изучение материала 

по теме: 
Антропогенная деятельность как причина 

увеличения экологических рисков. 

Экологическое образование, воспитании, 

просвещение как условие снижения 

экологического риска  

Раздел 2. Средства и 

методы 

экологического 

образования, 

воспитания, 

просвещения 

15 

Самостоятельное изучение материала 

по теме: 
Средства и методы экологического 

образования, воспитания, просвещения  

Раздел 3. Обучение 

персонала 

организации в 

области 

экологической 

безопасности. 

15 

Самостоятельное изучение материала  
Обучение персонала организации в 

области экологической безопасности. 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
45 

 

 
 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы и для подготовки к рубежному контролю к 

Разделу 1 
1. Великие вымирания в эволюции биосферы и их причины. 
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2. Антропогенное воздействие как причина уменьшения биоразнообразия в ХХ – XXI 
веках. 

3. Роль населения в решении экологических проблем и сохранении биоразнообразия. 

Понятие экологического просвещения, образования и воспитания.  
4. Сущность экологического образования и воспитания, их основные цели. 

Экологические проблемы и существующие подходы к экологическому 

просвещению, образованию и воспитанию 
5. Уровни формирования экологических отношений. Этапы экологического 

образования и воспитания. 
6. Правовые акты по экологизации образования. 
7. Пути и методы экологического образования, воспитания 
8. Необходимость экологических знаний для обеспечения экологической безопасности 

и предупреждения нанесения экологического вреда. 
9. Право на информацию о потенциальной экологической опасности. Открытость 

экологической информации 
10. Экологическая этика и культура. 
11. Содержание экологического образования. Междисциплинарность экологического 

образования 
12. Тбилисская декларация 
13. Непрерывность экологического образования. 
14. Образование для сохранения биоразнообразия. 
15. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-92) 
16. Международная конференция «Образование в целях устойчивого развития: 

трансдисциплинарный анализ для практических действий» (Тесалоники, декабрь 

1997г.). 
17. Всемирная конференция по высшему образованию «Высшее образование в XXI 

веке» (Париж октябрь 1998г.) 
18. Машиностроительный комплекс (Электротехника. Транспортное машиностроение. 

Сельскохозяйственное машиностроение. Военная техника. Специальное 

оборудование. Приборостроение) как источник экологической опасности и причина 

уменьшения биоразнообразия. 
19. Агропромышленный комплекс (Основные отрасли. Вспомогательные. Сельское 

хозяйство) как источник экологической опасности и причина уменьшения 

биоразнообразия. 
20. Нефтехимическая и химическая промышленность как источник экологической 

опасности и причина уменьшения биоразнообразия.  
21. Топливно-энергетический комплекс (Добыча каменного угля. Добыча нефти и газа) 

как источник экологической опасности и причина уменьшения биоразнообразия. 
22. Металлургический комплекс (Цветная металлургия. Черная металлургия)как 

источник экологической опасности и причина уменьшения биоразнообразия. 
23. Пищевая промышленность (Производство пищевых продуктов. Производство 

табака) как источник экологической опасности и уменьшения биоразнообразия. 
24. Обрабатывающая промышленность как источник экологической опасности и 

уменьшения биоразнообразия. 
25. Лесная промышленность как источник экологической опасности и уменьшения 

биоразнообразия.  
26. Добыча драгоценных камней как источник экологической опасности и уменьшения 

биоразнообразия.  
27. Легкая промышленность как источник экологической опасности и уменьшения 

биоразнообразия. 
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28. Микроэлектроника, вычислительная техника, роботостроение, индустрия 

информатики как источники экологической опасности и уменьшения 

биоразнообразия. 
29. Микробиологическая промышленность как источник экологической опасности и 

уменьшения биоразнообразия. 
30. Методы поддержания биоразнообразия. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
 

1. Вопросы для самостоятельной работы и для подготовки к рубежному контролю к 

Разделу 2 
2. Словесные методы обучения и просвещения: рассказ, объяснение, беседа, применение 

документации, письменного инструктирования, работа с литературой, документацией.  
3. Наглядные методы обучения и просвещения: показ трудовых приёмов и процессов, 

демонстрация наглядных пособий, использование технических средств обучения, 

самостоятельные наблюдения обучающихся в природе.  
4. Практические методы обучения и просвещения: упражнения, лабораторные и 

практические работы, решение задач, деловые игры.  
5. Объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный метод.  
6. Репродуктивный метод.  
7. Проблемное изложение.  
8. Частично-поисковый, или эвристический метод.  
9. Исследовательский метод.  
10. Авторские методы обучения. 
11. Методы организации деятельности — через упражнения, приучение, педагогическое 

требование, общественное мнение, поручение, воспитывающие ситуации. 
12. Методы стимулирования — поощрение, наказание, соревнование. Виды поощрения — 

одобрение, благодарность, награждение, похвала, предоставление почетных прав, 

награждение почетными грамотами, подарками. 
13. Традиционные — убеждение, упражнение, поощрение, принуждение, пример. 
14. Инновационно-деятельностные — моделирование, алгоритмизация, творческая 

инвариантность. 
15. Неформальные — межличностные — воспитание через личностно значимых людей. 
16. Тренингово-игровые — деловые игры, социально психологические тренинги и др. 
17. Рефлексивные — через осознание собственного «Я». 
18. Авторские методы воспитания. 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 
1. Программа повышения квалификации сотрудников организации  
2. Учебный план занятий повышения квалификации сотрудников организации 
3. Формы ведения занятий по повышению квалификации сотрудников организации. 
4. Очное обучение. 
5. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 
6. Порядок организации подготовки и аттестации в области обеспечения экологической 

безопасности. 
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7. Полномочия Ростехнадзора по организации и контролю подготовки и аттестации 

специалистов в области обеспечения экологической безопасности. 

Литература для самостоятельного изучения к  Разделам 1–3 

Основная литература 

1. Зарипова, Р. С.  Основы экологической культуры : учебное пособие для вузов / Р. С. 

Зарипова, В. Р. Махубрахманова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 106 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14092-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519905 (дата 

обращения: 20.03.2023). 
Дополнительная литература 

1. Зарипова, Р. С.  Основы экологической культуры : учебное пособие для вузов / Р. С. 

Зарипова, В. Р. Махубрахманова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 106 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14092-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519905 (дата 

обращения: 21.03.2023). 
 

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 
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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. 
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. 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). 
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 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: 
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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 Антропогенная деятельность как причина увеличения экологических 

рисков. Экологическое образование, воспитании, просвещение как условие 

снижения экологического риска. 
 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 
 

Вопросы рубежного контроля: 
 

Код контролируемой компетенции: ПК-6 Способен организовывать обучение 

персонала организации в области обеспечения экологической безопасности. 
1. Антропогенное воздействие как причина уменьшения биоразнообразия в ХХ – XXI 

веках. 
2. Роль населения в решении экологических проблем и сохранении биоразнообразия. 

Понятие экологического просвещения, образования и воспитания.  
3. Сущность экологического образования и воспитания в различных культурах, их 

основные цели. Экологические проблемы и существующие подходы к 

экологическому просвещению, образованию и воспитанию 
4. Уровни формирования экологических отношений в различных культурах. Этапы 

экологического образования и воспитания. 
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5. Международные правовые акты по экологизации образования. 
6. Пути и методы экологического образования, воспитания в различных культурах. 
7. Необходимость экологических знаний для обеспечения экологической безопасности 

и предупреждения нанесения экологического вреда. 
8. Право на информацию о потенциальной экологической опасности. Открытость 

экологической информации в различных странах и в РФ, 
9. Экологическая этика и культура. 
10. Содержание экологического образования. Междисциплинарность экологического 

образования 
11. Тбилисская декларация 
12. Непрерывность экологического образования. 
13. Образование для сохранения биоразнообразия. 
14. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-92) 
15. Международная конференция «Образование в целях устойчивого развития: 

трансдисциплинарный анализ для практических действий» (Тесалоники, декабрь 

1997г.). 
16. Всемирная конференция по высшему образованию «Высшее образование в XXI 

веке» (Париж октябрь 1998г.). 
 
Раздел 2.  Средства и методы экологического образования, воспитания, 

просвещения. 
 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 
 

Вопросы рубежного контроля 
 

Код контролируемой компетенции: ПК-6 Способен организовывать обучение 

персонала организации в области обеспечения экологической безопасности. 

1. Словесные методы обучения и просвещения: рассказ, объяснение, беседа, применение 

документации, письменного инструктирования, работа с литературой, документацией.  
2. Наглядные методы обучения и просвещения: показ трудовых приёмов и процессов, 

демонстрация наглядных пособий, использование технических средств обучения, 

самостоятельные наблюдения обучающихся в природе.  
3. Практические методы обучения и просвещения: упражнения, лабораторные и 

практические работы, решение задач, деловые игры.  
4. Объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный метод.  
5. Репродуктивный метод.  
6. Проблемное изложение.  
7. Частично-поисковый, или эвристический метод.  
8. Исследовательский метод.  
9. Авторские методы обучения. 
10. Методы организации деятельности — через упражнения, приучение, педагогическое 

требование, общественное мнение, поручение, воспитывающие ситуации. 
11. Методы стимулирования — поощрение, наказание, соревнование. Виды поощрения — 

одобрение, благодарность, награждение, похвала, предоставление почетных прав, 

награждение почетными грамотами, подарками. 
12. Традиционные — убеждение, упражнение, поощрение, принуждение, пример. 
13. Инновационно-деятельностные — моделирование, алгоритмизация, творческая 

инвариантность. 
14. Неформальные — межличностные — воспитание через личностно значимых людей. 
15. Тренингово-игровые — деловые игры, социально психологические тренинги и др. 
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16. Рефлексивные — через осознание собственного «Я».  
17. Авторские методы воспитания. 

 
Раздел 3.  Обучение персонала организации в области экологической безопасности.. 
 
Форма рубежного контроля – защита проекта. 
 
Вопросы рубежного контроля: 
 

Код контролируемой компетенции: ПК-6 Способен организовывать обучение 

персонала организации в области обеспечения экологической безопасности. 
 
Тема проекта «Формы и средства повышения квалификации сотрудников предприятия 

в сфере экологической безопасности». 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)Заполнить. Разделить вопросы на зачет по 

компетенциям. 

Коды 

контролируемой 

компетенций 
Вопросы /задания 

ПК-6 Способен 

организовывать 

обучение 

персонала 

организации в 

области 

обеспечения 

экологической 

безопасности. 

 

1. Понятие экологического просвещения, образования и 

воспитания 
2. Экологические проблемы и существующие подходы к 

экологическому просвещению, образованию и воспитанию 
3. Сущность экологического образования и воспитания, их 

основные цели. 
4. Уровни формирования экологических отношений. 
5. Этапы экологического образования и воспитания. 
6. Правовые акты по экологизации образования. 
7. Пути и методы экологического образования, воспитания 
8. Роль населения в решении экологических проблем и 

обеспечении экологической безопасности 
9. Необходимость экологических знаний для обеспечения 

личной безопасности 
10. Право на информацию о потенциальной экологической 

опасности 
11. Открытость экологической информации 
12. Экологическая этика и культура. 
13. Содержание экологического образования 
14. Междисциплинарность экологического образования 
15. Тбилисская декларация 
16. Непрерывность экологического образования. 
17. Образование для устойчивого развития 
18. Словесные методы обучения и просвещения: рассказ, 

объяснение, беседа, применение документации, 
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письменного инструктирования, работа с литературой, 

документацией.  
19. Наглядные методы обучения и просвещения: показ 

трудовых приёмов и процессов, демонстрация наглядных 

пособий, использование технических средств обучения, 

самостоятельные наблюдения обучающихся в природе.  
20. Практические методы обучения и просвещения: 

упражнения, лабораторные и практические работы, решение 

задач, деловые игры.  
21. Объяснительно-иллюстративный, или информационно-

рецептивный метод.  
22. Репродуктивный метод.  
23. Проблемное изложение.  
24. Частично-поисковый, или эвристический метод.  
25. Исследовательский метод.  
26. Авторские методы обучения. 
27. Методы организации деятельности — через упражнения, 

приучение, педагогическое требование, общественное 

мнение, поручение, воспитывающие ситуации. 
28. Методы стимулирования — поощрение, наказание, 

соревнование. Виды поощрения — одобрение, 

благодарность, награждение, похвала, предоставление 

почетных прав, награждение почетными грамотами, 

подарками. 
29. Традиционные — убеждение, упражнение, поощрение, 

принуждение, пример. 
30. Инновационно-деятельностные — моделирование, 

алгоритмизация, творческая инвариантность. 
31. Неформальные — межличностные — воспитание через 

личностно значимых людей. 
32. Тренингово-игровые — деловые игры, социально 

психологические тренинги и др. 
33. Рефлексивные — через осознание собственного «Я».  
34. Авторские методы воспитания. 
35. Повышение квалификации и переподготовка работников 

предприятия (организации) в сфере экологической 

безопасности. 
36. Рабочие программы повышения квалификации работников 

предприятия (организации) в сфере экологической 

безопасности. 
37. Учебные планы повышения квалификации работников 

предприятия (организации) в сфере экологической 

безопасности. 
38. Обучающие контенты для повышения квалификации 

работников предприятия (организации) в сфере 

экологической безопасности. 
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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. Зарипова, Р. С.  Основы экологической культуры : учебное пособие для вузов / Р. С. 

Зарипова, В. Р. Махубрахманова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 106 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14092-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519905 (дата 

обращения: 20.03.2023). 
Дополнительная литература 

1. Андреева, Н. Д.  Теория и методика обучения экологии : учебник для вузов / 
Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева ; под редакцией Н. Д. Андреевой. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 190 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07764-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513459 (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/ 
 

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 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; 

− 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 

предыдущейлекции; 

− 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 
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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 издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

http://elibrary.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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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, 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. 

 

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 получении обучающимися 

теоретических знаний о в получении обучающимися теоретических знаний о об 

основах ландшафтного проектирования и ландшафтного дизайна с последующим 

применением навыков на практике; применение методов прогнозирования 

результатов воздействия человека на окружающую среду в профессиональной 

деятельности. Формирование у студентов системного подхода к географическому и 

геоэкологическому познанию мира, представлений о единстве ландшафтной сферы 

Земли и слагающих ее природных и природно-антропогенных геосистем, способности 

человека решать, применяя полученные знания, практические задачи по 

преобразованию ландшафта с последующим применением в профессиональной сфере 

в области охраны окружающей среды. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Основы 

ландшафтного проектирования»; 
2. Формирование представлений о содержании, формах, особенностях 

дисциплины «Ландшафтное проектирование»; 
3. Развитие навыков составления ландшафтного проекта, необходимых в 

сфере  ландшафтного проектирования; 
4. Углубление представлений о работе над ландшафтом и его 

преобразовании в сфере ландшафтного проектирования; 
5. Овладение навыками составления ландшафтного проекта; 
6. Рассмотрение этапов ландшафтного проектирования, состава 

ландшафтного проекта, стилей, применяемых в ландшафтном дизайне; 
7. Обучение навыкам работы с проектной документацией; 
8. Рассмотрение истории развития ландшафтного дизайна от древнейших 

времен и до наших дней. 
 
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-1 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 

Математическая и 

естественнонаучная 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

ОПК-1.1Использует 

базовые знания в 

области математики 

Знать: Основы 

построения 

ландшафтного 
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подготовка знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-
научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

для обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК -1.2 Применяет 

базовые знания 

физических законов и 

анализа физических 

явлений для решения 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК - 1.3 Применяет 

базовые знания 

химии при 

проведении химико-
аналитических 

исследований в 

области экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.4 Использует 

знания биологии для 

решения задач в 

области экологии и 

природопользования. 
ОПК-1.5 Использует 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о Земле 

в области экологии и 

природопользования. 

проекта и основы 

ассортимента 

культурных 

растений, 

используемых в 

целях озеленения 

и формирования 

эстетики 

ландшафта. Знать 

к экологическим 

требования видов 

культурных 

растений к 

экологическим 

факторам среды. 
Уметь: 

Использовать 

ассортимент 
культурных 

растений для 

формирования 

ландшафтного 

проекта. Уметь 

создавать 

проектную 

документацию 

проекта и 

выносить 

проектируемые 

элементы в 

натуру. 
Владеть: 

приемами и 

навыками 

географическими 

исследований при 

проведении 

ландшафтных 

исследований, 

выделении 

ландшафтных 

структур, анализе 

природно-
антропогенных 

ландшафтов 
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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 

7    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 72    

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 / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической 

подготовки 
     

Самостоятельная работа обучающихся 63 63    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценко

й 
    

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 

Commented [S1]: По тексту и в таблице зачетные единицы, 

количество часов, семестр, в котором проходит дисциплина, вид 

промежуточной аттестации должны быть указаны в 
соответствии с учебным планом. 
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В
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о
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о
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Модуль 1 (Семестр 7) 

Раздел 1.1 История 

ландшафтного 

дизайна. Стили 

ландшафтного 

дизайна. 

36 16 18 8  10     

 

Тема 1.1. История 

садово-паркового 

искусства 
16 8 15 4  4     

 

Тема 1.2. Стили 

ландшафтного 

дизайна 
18 8 17 4  6     

 

Раздел 2. Элементы 

оформления садового 

участка 
36 16 18 8  10     

 

Тема 2.1. 

Ландшафтная и 

агрономическая 

оценка участка.  

16 8 15 4  4     

 

Тема 2.2. Разработка 

проектной 

документации 
18 8 17 4  6     

 

Раздел 3. 

Проектирование 

водных объектов в 

саду. 

36 16 18 8  10     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Проектирование 

альпинария 

Тема 3.1. 
Проектирование 

водных объектов в 

саду. Рыбы и растения 

в садовых водоемах 

16 8 15 4  4     

 

Тема 3.2. 
Проектирование 

альпинария 
18 8 17 4  6     

 

Раздел 4 Растения в 

саду. Цветники. 
33 15 18 8  10     

 

Тема 4.1. Обзор видов 

и форм декоративных 

растений. 
18 8 10 4  6     

 

Тема 4.2. Цветники. 15 7 8 4  4      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Зачет с оценкой            
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В
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Общий объем, часов 144 63  32  40      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  ИСТОРИЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА. СТИЛИ 

ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Современные представления об эстетике, гармонии, красоте, дизайне. 
2. Золотое сечение – всеобщий «стандарт» устройства мира. 
3. Симметрия, ритм, спиралевидные структуры – характерные свойства 

системно организованных структур. 
4. Развитие ландшафтного искусства в разных странах мира в разные эпохи. 

Тема 1.1. История садово-паркового  искусства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Современные представления об эстетике, гармонии, красоте, дизайне. 
2. Золотое сечение – всеобщий «стандарт» устройства мира. 
3. Симметрия, ритм, спиралевидные структуры – характерные свойства 

системно организованных структур. 
4. Развитие ландшафтного искусства в разных странах мира в разные эпохи. 
5. Основные понятия эстетики: гармония, красота, эстетическое восприятие. 
6. Золотое сечение в природе и искусстве. 
7. Ландшафтное искусство древнего Востока и древней Греции. 
8. Эпоха Возрождение и Новое время. Развитие ландшафтного строительства. 

Тема 1.2. Стили ландшафтного искусства.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Восточное садово-парковое искусство 
2. Сады Китая и Японии. 
3. Европейское садово-парковое искусство 
4. Западно-европейские регулярные парки. 
5. Западно-европейские пейзажные парки. 
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6. Российское ландшафтное искусство. 
1. Регулярные парки Италии и Франции. 
2. Пейзажные парки Великобритании. 
3. Садово-парковые ансамбли Востока. 
4. Дворцово-парковые комплексы пригородов Санкт-Петербурга и Москвы. 
5. Характерные отличительные черты организации регулярных и пейзажных 

парков. 
6. Время и социально-экономические предпосылки формирования 

регулярного и пейзажного стилей садово-паркового искусства в Европе. 
7. Какие требования предъявляются к исходному природному ландшафту при 

проектировании регулярных и пейзажных парков? 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 
Тема практического занятия 1.1: История садово-паркового искусства. 
Форма практического задания 1.1: доклад с презентацией. 
1. Составить презентацию на тему «История ландшафтного искусства в 

Западной Европе». 
2. Составить презентацию на тему Философия садов Востока (концепция 

«инь-ян»). 
3. Составить презентацию на тему Шедевры ландшафтного искусства России. 
4. Составить презентацию на тему История ландшафтного искусства Востока. 
5. История ландшафтного искусства Западной Европы. 
6. Составить презентацию на тему История ландшафтного искусства на 

американском континенте. 
 

Тема практического занятия 1.2: Стили ландшафтного искусства. 
Форма практического задания 1.1: эссе, расчетно-практиеское задание. 
 
1. Разработайте макет цветового решения для сада, расположенного на участке, 

имеющие строения:  
- из силикатного кирпича; 
- деревянные; 
- из красного кирпича; 
- из светлого камня типа известняк. 
2. Составите эссе на тему стилистика садов в заданную по предложению 

преподавателя эпоху. 
1.Регулярные парки Италии и Франции. 
2. Пейзажные парки Великобритании. 
3. Садово-парковые ансамбли Востока. 
4. Дворцово-парковые комплексы пригородов Санкт-Петербурга и Москвы. 
5. Характерные отличительные черты организации регулярных и пейзажных 

парков. 
6. Время и социально-экономические предпосылки формирования регулярного 

и пейзажного стилей садово-паркового искусства в Европе. 

7. Какие требования предъявляются к исходному природному ландшафту при 

проектировании регулярных и пейзажных парков? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование. 
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Примеры тестовых заданий 
1.Что такое стиль сада? 
(!)А.  это определенная трактовка основных правил и приемов 

планировки, оборудования, колористки  сада. 
Б.  обычаи, уклад жизни, мода. 
В. Конфигурация, размеры и окружение участка. 
2. В каком государстве впервые возникли висячие сады? 
А. В древнем Египте 
(!)Б. В Ассирии и Вавилоне 
В. В древней Греции 
 
3. В честь какого исторического персонажа были созданы первые «висячие 

сады»? 
А. Царица Клеопатра 
(!) Б. Шаммурамат, жены Адобенниради IV 
В. Аристотель 
 
4. Как назывались сады у древних Персов? 
А. Сады 
(!) Б. Парадизи 
В. Парки 
 
5. Кем была изобретена топиарная стрижка деревьев? 
А. Андре Ле Нотром 
(!)Б. Матием другом Августа. 
В. Людовиком 14 
 
6.  В каком государстве был создан сад «Генералиф»? 
А. В Персии 
Б. В древнем Риме 
(!)В. Мавритании 
 
7. Где возник стиль Барокко? 
А. Во Франции 
Б. В Англии 
(!)В. В Италии 
 
8.  Где впервые стали использовать боскеты в ландшафтном строительстве? 
(!)А. В Италии 
Б. Во Франции 
В. В Голландии 
 
9.  Кто из ландшафтных архитекторов создал парк Версаль? 
А. Людовик 15 
(!)Б. Андре ле Нотр 
В. Людовик 14 
 
10.  Где возник стиль, именуемый «Французский классицизм? 
А. В Италии 
(!)Б. Во Франции 
В. В Англии 
 
11.  Какая страна является родиной пейзажного стиля? 
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А. Франция 
(!)Б. Англия 
В. Голландия 
 
12. Какие ландшафтные архитекторы стали наиболее известными 

представителями пейзажного стиля? 
А. Андре Ле Нотр 
(!)Б. Уильям Кент и Ланселот Браун 
В. Людовик 14 
 
 
13. Кто из ландшафтных архитекторов создал знаменитый сад в Латон Ху? 
(!)А. Ланселот Браун 
Б. Уильям Кент 
В. Андре Ле Нотр 
14. Кто из ландшафтных архитекторов создал Центральный парк в Нью Йорке? 
А. Уильям Кент 
(!)Б. Фредерик Лоу Олмстед 
В. Ланселот Браун 
 
15. На каких принципах строиться регулярный стиль? 
А. Свободная планировка пространства сада. Подражание природе. 
(!) Б. строгая симметрия в планировке сада. Стилю присущи прямые 

линии, строгая осевая композиция. 
В. Использование естественных материалов, деревенская стилистика. 
 
16. На каких принципах строиться пейзажный стиль? 
(!) А.  Свободная планировка пространства сада. Подражание природе. 
Б. строгая симметрия в планировке сада. Стилю присущи прямые линии, 

строгая осевая композиция. 
В. Использование естественных материалов, деревенская стилистика. 
 
17. В каком стиле ландшафтного дизайна существуют направления Син, Со и 

Дзио? 
А. В регулярном стиле 
(!)Б. В японском стеле 
В. В китайском стиле. 
 
18.  В каком стеле ландшафтного дизайна существуют сады, состоящие только 

из камней? 
А. В пейзажном стиле 
Б. В регулярном стеле 
(!)В. В японском стиле 
 
19.  В каком стиле ландшафтного дизайна применяются каменные фонарики? 
(!) А. В японском стиле 
Б. В деревенском стиле 
В. В пейзажном стиле 
 
20. Какой девиз соответствует стилю модерн? 
(!)А.  Чем меньше, тем лучше. 
Б. Чем больше, тем лучше. 
В. Все должно быть в меру. 
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21. Атрибутом какого стиля являются кирпич, доски деревянные кадки с 

растениями? 
А. Пейзажного стиля 
Б. Регулярного стиля 
(!) В Колониального стиля 
 
22. В каком стиле дизайна  лучшие места в саду отводят под овощные грядки? 
А. Пейзажном 
(!)Б. Деревенском 
В. Голландском 
 
23. Как назывался первый ботанический сад в Москве созданный при Петре 1? 
(!) А. Аптекарский огород 
Б. Больничная грядка 
В. Ботанический сад 
 
24. Что такое «натургарден»? 
(!) А. Естественный природный сад. 
Б. Регулярный сад. 
В. Голландский сад 
 

25. Как дословно переводиться термин «Фэн-шуй»? 
(!)А. Вода и ветер 
Б. Лес и земля 
В. Небо и вода 
 
26.  Что такое квадрат «багуа»? 
А. Четырехугольник из 4 секторов 
(!)Б. восьмиугольник, построенного на основе триграмм 
В. Обычный квадрат 
 
27.  Какие элементы необходимо разместить в секторе богатства чтобы 

добиться финансового благополучия? 
(!)А.  Дом, грядки, теплицы 
Б. Ворота 
В. Мусорную кучу 
 
28.  Что рекомендуется размещать в секторе детей чтобы активизировать эту 

зону? 
(!)А. Детскую площадку 
Б. Водоем 
В. Ворота 
 
29.  Какое главное правило участка в стиле «фэн-шуй»? 
А. Дом должен доминировать на участке. 
(!)Б. Участок должен гармонично дополнять дом. 
В. На участке не должно быть дома. 
 
30. Какие линии должны доминировать на участке в стиле «фэн-шуй»? 
А. Прямые линии 
Б. Поперечные линии 
(!)В. Плавные линии 



 
15 

 
31. Какой главные принцип при создании сада в стиле «фэн-шуй»? 
(!)А. Природность 
Б. Искусственность 
В. Архитектурность 
 
32.  Какая энергия рождается при взаимодействии 5 основных элементов в 

философии Фэн-шуй (Земля, Огонь, Металл, Вода, Дерево)? 
(!)А. Ци 
Б. Ша 
В. Фу 
 
33. Что означать сосна в философии Фэн-шуй? 
А. Терпение 
(!)Б. Долголетие 
В. Ответственность 
 
34. Что означает слива в философии Фэн-шуй? 
(!)А. Счастье, благополучие, удача, любовь 
Б. Здоровье, долголетие 
В. Богатство. 
 

35. Что являться жизненным кредо логика? 
(!)А. стабильность, уверенность в завтрашнем дне и отсутствие 

радикальных перемен 
Б. Импульсивность, активность, стремление к переменам 
В. Доброжелательность, спокойствие. 
 
36.  Что предпочитает логик в дизайне? 
А. Плавные линии, пастельные цвета, романтизм. 
(!)Б. четкие линии, функциональные зоны отредактированы. Цвета 

черные, белые или нейтральные. 
В. Яркие цвета, геометричность. 
 
37. Какой стиль ландшафтного дизайна больше всего подойдет логику? 
А. Романтичный 
(!)Б. Регулярный 
В. Пейзажный 
 
38.  Какие черты характерны для эстетика? 
А. стабильность, уверенность в завтрашнем дне и отсутствие радикальных 

перемен 
(!)Б.  этот тип человека эмоционален и не показывает свои внутренние 

чувства 
В. Доброжелательный и открытый. 
 
39. Какие стили ландшафтного дизайна больше всего подойдут эстетику? 
(!)А. Регулярный и пейзажный 
Б. Модерн и колониальный 
В. Сельский, китайский или японский 
 
40.  Какие черты характерны для интуита? 
А. Эмоциональность и замкнутость. 
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(!)Б. Мечтательность и романтизм. 
В. Уверенность и целеустремленность. 
 
41.  Какой стиль ландшафтного дизайна подойдет интуиту? 
А. Регулярный 
(!)Б. Пейзажный 
В. Голландский 
 
42.  Какие черты характерны для сенсорика? 
(!)А. точность, уверенность 
Б. Эмоциональность и замкнутость. 
В. Мечтательность и романтизм 
 
43 .Какие стили ландшафтного дизайна подойдут для сенсорика? 
А. Регулярный и итальянский 
Б. Голландский и сельский 
(!)В. Модерн, японский, колониальный. 
 
44. Какие цвета относиться к первичным цветам? 
(!)А. Желтый, красный, голубой 
Б. Зеленый, оранжевый, фиолетовый 
В. Синий, розовый, оранжевый 
 
45.  Какие цвета являются ахроматическими? 
(!)А. Белый, черный, все оттенки серого 
Б. Цвета спектра 
В. Оттенки красного 
 
46. Что такое хроматические цвета? 
(!)А. Цвета спектра 
Б. Белый черный, все оттенки серого 
В. Оттенки зеленого 
 
47. Какие цветовые сочетания называют гармоничными? 
(!)А. Цвета взаимно дополняющее друг друга и размещенные в 

противоположных секторах цветового круга 
Б. Сочетание цветов, разделенных в цветовом круге только одним сектором. 
В. Цвета не сочетающиеся друг с другом. 
 
48. Что такое цветовой акцент? 
А. Преобладание в композиции определенного цвета. 
(!)Б. Контрастные противопоставления небольшого количества какого-
либо цвета (около 5 % от всего объема) большему количеству другого 

цвета для придания композиции особой выразительности 
В. Полное отсутствие какого-либо цвета. 
 
49.  Какие три компонента характеризуют цвет? 
(!)А. цветовой тон, насыщенность (чистота) цвета, светлота (яркость). 
Б. Разные цвета, интенсивность, яркость 
В. Окраска, черный, цветной. 
 
50. Какое впечатление производят теплые тона при дневном освещении? 
А. Далекое 
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(!)Б. Близкое 
В. Отдаленное 
 
51. Для чего используют холодные цвета? 
А. Для приближения предметов. 
(!)Б. Для передачи глубины пространства 
В. Для выделения близкорасположенных предметов. 
 
52.  Какой колорит характерен для сада ранней весной? 
А.  Пурпурный и желто-зеленый 
(!)Б. серовато-черный 
В. Зеленый 
 
53. Какой колорит характерен для сада осенью? 
А. Сервато-черный 
Б. зеленый 
(!)В. Желтые, красные тона различной насыщенности. 
 
54.  Что такое цветовой контраст? 
(!)А. это преувеличение фактической разницы между одновременными 

ощущениями. 
Б. Два противоположных цвета 
В. Черный и белый 
55 Что такое планиметрическая съемка? 
А. Обмер участка с неровным рельефом 
(!)Б. замер участка с привязками строений, существующих насаждений. 

Осуществляется, когда рельеф ровный 
В. Обход участка. 

РАЗДЕЛ 2.  ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ САДОВОГО УЧАСТКА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Изучение садового участка. Микроклимат (температурный перепад, роза 

ветров, ветровой коридор, морозный карман, освещенность, наличие больших 

деревьев, состав грунта, гидрорежим, теплое защищенное место, коррекция 

микроклимата).  
2. Почва (типы почвы, механический состав).  
3. Рельеф (уклон, естественный рельеф). Растительность (лес, порубочный билет). 

 
 

Тема 2.1. Ландшафтная и агрономическая оценка участка. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Изучение садового участка. Микроклимат (температурный перепад, роза 

ветров, ветровой коридор, морозный карман, освещенность, наличие больших 

деревьев, состав грунта, гидрорежим, теплое защищенное место, коррекция 

микроклимата).  
2. Почва (типы почвы, механический состав). Рельеф (уклон, естественный 

рельеф). Растительность (лес, порубочный билет).  
 

Тема 2.2. Разработка проектной документации. 



 
18 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Состав ландшафтного проекта. Этапы проектирования. (геодезическая 

съемка, топосъемка, эскиз, этап рабочего проектирования. 

Экологические аспекты обследования участка. Основные правила 

ландшафтного проектирования. Показать особую эстетическую и 

экологическую значимость дизайна в ландшафтном проектировании.  
2. Изучить основные материалы, используемые в ландшафтном 

строительстве Психофизиологическая природа эстетического 

восприятия. 
3. Приемы эстетической оценки ландшафтов. 
4. Психофизиологическая природа эстетического восприятия. 
5. Приемы эстетической оценки ландшафтов 

 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 
Тема практического занятия 2.1 : Ландшафтная и агрономическая оценка 

участка. 
Форма практического задания: доклад с презентацией . 
1. Геодезическая и планометрическая съемка. 
2. Дендрологическое обследование и агроклиматическая оценка учатска. 
3. Почвенный анализ. 
4. Типы почв на территории России. 
5. Типы климата на территории России. Зависимость распространения 

растительности от типов климата. 
 
Тема практического занятия 2.2: Разработака проектной документации. 
Форма практического задания: расчетно-практическая работа. 

1. На миллиметровой бумаге изобразить ландшафтный эскиз  стиле по зданию 

преподавателя для участка 25 соток, прямоугольной формы. Масштаб выбирается 

1:500 или 1:1000. Для этого же участка создать генеральный план и разбивочный 

чертеж. На участке запланировать дом, парковочную площадку, зону отдыха. 

Остальные элементы выбираются в произвольном порядке. 

2. Создать дендроплан и ассортиментную ведомость в соответствии с 

требованиями, приведенными в тексте учебника. Для определения состава растений 

необходимо обратиться в раздел справочная информация – Растения для вашего сада. 

3. Дать письменный ответ на вопровы: 
1. Изучение садового участка.  
2. Микроклимат (температурный перепад, роза ветров, ветровой коридор, 

морозный карман, освещенность, наличие больших деревьев, состав грунта, 

гидрорежим, теплое защищенное место, коррекция микроклимата).  
3. Почва (типы почвы, механический состав).  
4. Рельеф (уклон, естественный рельеф). 
5.  Растительность (лес, порубочный билет).  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование. 
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Вопросы: 
1. Что такое планиметрическая съемка? 
А. Обмер участка с неровным рельефом 
(!)Б. замер участка с привязками строений, существующих насаждений. 

Осуществляется, когда рельеф ровный 
В. Обход участка. 
 
2.  Что такое геодезическая съемка? 
(!)А. создание точного плана существующей ситуации. Проводится при наличии 

сложного рельефа с большим перепадом высот или сложного участка 
Б. Создание плана участка с ровным рельефом 
В. Замер территории по периметру. 
 
3. От чего в первую очередь зависит микроклимат участка? 
А. От конфигурации 
Б. От размера 
(!)В. От местоположения 
 
4. Какие участки называют «ранними»? 
(!)А. Участки, расположенные на повышениях рельефа. 
Б. Участки, расположенные в понижениях рельефа 
В. Участки, расположенные на северном склоне. 
 
5.  Что такое геопластика? 
А. Создание садовых фигур из растений 
(!)Б. Искусство рукотворного моделирования рельефа 
В. Высадка садовых растений на возвышениях. 
 
6.  Что такое почвенный анализ? 
А. Анализ химического состава грунтовых вод на участке. 
Б. Определение глубины залегания грунтовых вод 
(!)В. это определение кислотности, механического состава и степени 

обеспеченности почвы минеральными элементами, органическими веществами. 
 
7. К каким последствиям приводит нехватка фосфора в почве? 
(!)А. к замедлению роста растений, мельчанию молодых листочков и изменению 

их окраски 
Б. К пожелтению листьев. 
В. К опаду листьев с растений. 
 
8. К каким последствиям ведет недостаток калия в почве? 
(!)А.К  пожелтению и отмиранию нижних листьев, слабой устойчивости растения 

к болезням. 
Б. К замедлению роста растений, мельчанию молодых листочков и изменению их 

окраски 
В. К гибели растений 
 
9.  Какая кислотность почвы требуется для большинства растений? 
А. Кислая 
(!)Б. Нейтральная и слабокислая 
В. Щелочная 
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10.  Какие почвы характеризуются малым содержанием песка, малой долей глинистых 

частиц и перегноя? 
(!)А. Песчаные 
Б. Глинистые 
В. Суглинистые 
 
11. Что требуется вносить в суглинистые почвы для поддержания их плодородия? 
А.  Компост 
Б. Опилки 
(!)В. Торф, навоз 
12.  Что такое эскиз генерального плана? 
А. Фотография  участка. 
(!)Б. Это вид сверху на Ваш участок, выполненный в масштабе на основе 

топосъемки 
В. Рисунок участка цветными карандашами. 
 
13. Что изображается на генеральном плане участка? 
(!)А. границы участка, все существующие строения и зеленые насаждения, 

проектируемые строения и архитектурные сооружения 
Б. Клумбы 
В. Клумбы и водоем. 
 
14.  Что такое разбивочный чертеж? 
А.  Вид сверху на участок. 
Б. План участка. 
(!)В. это рабочий чертеж для разбивки участка на местности и выноса в натуру 

проектируемых элементов озеленения и благоустройства 
 
15. Что такое дендроплан? 
А. План участка 
(!)Б. это чертеж в масштабе, на котором нанесены существующие строения, 

границы участка, границы дорожек, площадок, подпорных стенок, кроны 

деревьев, кустарников и контуры цветников 
В. Вид на участок сверху. 
 
16. Что такое ассортиментная ведомость растений? 
А. Список растений в алфавитном порядке. 
(!)Б. Таблица с перечнем запроектированных растений. В таблице указывается 

наименование растения, как на русском, так и на латинском языках, высота 

растения, а в случаях с крупными деревьями и обхват кроны (размеры 

указываются на момент посадки) и общее количество 
В. Общее количество всех растений на участке. 
 
17. В каком масштабе обычно выполняются чертежи цветников и альпинариев? 
А.1:1000 
(!)Б. 1:50 или 1:20 
В. 1:100 или 1:200 
 
18.  Что такое вертикальная планировка участка? 
(!)А. высотная организации рельефа объекта, увязки отметок территории 

объекта с отметками прилегающих улиц, проездов 
Б. Измерение высоты забора 
В. Измерение размера участка. 
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19.  Что такое МАФ? 
А. Маленький английский фасад 
(!)Б. Малая архитектурная форма 
В. Название растения. 
 
20. Что такое ротонда? 
(!)А. круглая постройка в виде павильона или зала, окруженную колоннами и 

увенчанную куполом 
Б. Круглая клумба 
В. Круглая комната с выходом в сад. 
 
21.    Что такое симметричная композиция? 
(!)А. Композиция, построенная при помощи равенства форм и расстояний 
Б. Композиция, основанная на неравенстве форм и расстояний. 
В. Композиция, построенная на свободных принципах. 
 
22.  Что такое ассиметричная композиция? 
А. Композиция, построенная при помощи равенства форм и расстояний. 
(!)Б.  Композиция, основанная на неравенстве форм и расстояний таком образом 

что создаться впечатление уравновешенности. 
В. Геометричная композиция. 
 
23.  Что такое контраст? 
А. Разница между тонами. 
Б. Разница насыщенности 
(!) В. Разница между свойствами пространственных форм. 
 
24. Что такое нюанс? 
(!)А. постепенный переход от одной формы к другой с помощью похожих друг на 

друга расположенных вместе предметов 
Б. Разница между свойствами пространственных форм. 
В. Разница между размерами предметов. 
 
25. Что такое фактура? 
А. Это постепенный переход от одной формы к другой с помощью похожих друг 

на друга расположенных вместе предметов 
Б. Разница между свойствами пространственных форм. 
(!)В. это характер поверхности предметов. 
 
26. Что понимается под ритмом в ландшафтном дизайне? 
А. Характер поверхности предметов. 
(!)Б. Это повторяемость отдельных компонентов и расстояние между ними. 
В. Разница между свойствами пространственных форм 
 

РАЗДЕЛ 3.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В САДУ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЛЬПИНАРИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1.Изучение основных типов водоемов и альпинариев и правил их устройства и 

проектирования. 
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Тема 3.1. Проектирование водных объектов в саду. Рыбы и растения в садовых 

водоемах. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
1.Водоем как основной элемент ландшафтного дизайна.  
2. Виды садовых водоемов.  
3. Материалы для устройства водоемов в саду.  
4. Растения для водоема. Растения по берегам водоема.  
5. Посадка растений. Технологии. Уход за водоемом в саду.  
6. Рыбы в садовом водоеме. 

 

Тема 3.2. Проектирование альпинария. 

Перечень изучаемых элементов содержания  

1. Понятие об альпинарии.  
2. Виды альпинариев. 
3.  Создание альпинария.  
4. Растения для альпинария.  

 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия 3.1 Проектирование водных объектов в саду. 

Рыбы и растения в садовых водоемах. 

Форма практического задания: разработка модульного проекта по 

заданию. 

Задание выполняеться только тогда, когда усвоен весь теоретический материал. 

Задание может потребовать обращения к теоретическому материалу. Начинайте 

работу с черновика. Затем будет легче вносить исправления.  

Составьте проектную документацию садового водоема в пейзажном стиле – план, 

разбивочный чертеж, дендроплан и ассортиментную ведомость. Пользуясь 

рекомендациями, приведенными во 2 разделе. Чертежи выполняются на 

миллиметровой бумаге. Масштаб произвольный. Общие рекомендации по созданию 

разбивочного чертежа и дендроплана ищите в разделе Проектирование садового 

участка. 

Для определения состава растений необходимо обратиться к справочнику интернет 

ресурсов по теме водная и околоводня флора. Названия растений приводиться 

полностью, включая латинское название. 

Тема практического занятия 3.2 Проектирование альпинария. 

Форма практического задания: разработка модульного проекта по 

заданию. 

К Выполнению практического занятия приступайте только тогда, когда 

усвоите весь теоретический материал главы. Домашнее задание может потребовать 
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обращения к предыдущему теоретическому материалу. Начинайте работу с 

черновика. Затем будет легче вносить исправления.  

Составьте проектную документацию Составьте схему альпинария и 

дендроплан для альпинария. Для составления дендроплана необходимо обратиться к 

разделу Растения для альпинария. 

Чертежи выполняются на миллиметровой бумаге. Масштаб произвольный. 

Общие рекомендации по созданию разбивочного чертежа и дендроплана ищите в 

разделе Проектирование садового участка. 

Для определения состава растений необходимо обратиться к справочному 

материалу – Растения для альпинария. Названия растений приводиться полностью, 

включая латинское название. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – Тестирование. 
Что является характерной особенностью пейзажного пруда? 
А. Четкая геометрическая форма 
Б. Естественность 
В. Большой размер. 
 
2.  Какой материал наиболее естественно смотреться у кромки воды? 
(!)А. Натуральный камень 
Б. Кирпичи 
В. Мульча из опилок. 
 
3.  Что такое каскад? 
А. Вода в движении текущая по ровному участку. 
Б. Фонтан. 
(!)В. Вода, падающая сверху вниз при наличии значительного перепада высот. 
 
4.  Что такое архитектурный каскад? 
(!) А. симметричный каскад, все его звенья одинаковы и располагаются с 

равномерным ритмом по всей длине 
Б. Природный каскад 
В. Каскад украшенный скульптурами. 
 
5. Что такое формальный водоем? 
А. Естественный природный водоем 
(!)Б. водоем со спокойной водой, имеющий правильный геометрический абрис: 

круглый, квадратный, реже овальный или прямоугольный (с эркерами в 

торцах) 
В. Ручей с каскадом. 
 
6. Какие идеальные размеры прудика в чаше? 
А. высота 1, диаметр 1 метр 
Б. Высота 1,5 метра, диаметр 1,5 метра 
(!)В. Высота 30-40 см, диаметр 50-60 см. 
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7. Для каких водоемов какого типа используется бутилкаучуковая мембрана? 
А. Для маленьких водоемов 
Б. Для прудика в чаше 
(!)В. Для создания больших, глубоких, долговечных водоемов. 
 
8. Для чего используется синтетический нетканый флис при создании водоемов? 
(!)А. В качестве амортизирующего слоя между грунтом и слоем гидроизоляции 
Б. Для красоты. 
В. Для утепления водоема. 
 
9. Для чего нужна под водоемом система многоуровневого дренажа? 
(!)А. Она оберегает водоем от пагубного воздействия грунтовых вод, а также от 

перелива водоема при таянии снега и в дождливые периоды 
Б. Чтобы исключить утечку воды из водоема. 
В. Такая система не нужна.  
 
10. Для чего нужна система поддержания уровня воды? 
А. Для защиты водоема от пагубного воздействия грунтовых вод, а также от перелива 

водоема при таянии снега и в дождливые периоды 
(!) Б. предохраняет водоем от переполнения при активном таянии снега и в период 

проливных дождей, а также обеспечивает дополнительный приток воды при ее 

интенсивном испарении в летний период. 
В. Такая система не нужна. 
 
11. Что такое скиммер? 
А. Фильтр 
Б. Система обеззараживания воды уф лучами 
(!)В. Устройства автономно собирающие с поверхности воды упавшие листья, 

насекомых и пыльцу растений 
 
12. Что являться основным критерием при выборе фильтра для пруда? 
А. Красота  
(!)Б. размер водоёма и соотношение объема с населённостью рыбами и 

растениями 
В. Качество воды 
 
13. Какой уровень жесткости воды в пруду можно считать нормальным? 
(!)А. 7 мг экв/дм3. 
Б. 10 мг экв дм 3 
В. 15 мг экв дм 3 
 
14. Какой уровень рН являться нормальным для водных растений и рыб? 
А. рН менее 6,5 
Б. рН более 8,5 
(!)В. pH от 6,5 до 8,5 
 
15. От чего позволяет очистить воду ультрафиолетовый фильтр? 
А. От соединений тяжелых металлов 
(!)Б. От органических соединений 
В. От соединений азота и фосфора. 
 
16. В каких случаях целесообразно использовать контейнеры для посадки водных 

растений? 



 
25 

А. Всегда 
(!)Б. для посадки карликовых кувшинок, которые должны расти на глубине 

всего 20 – 40 см, где рискованно оставлять их на зиму 
В. Для посадки ценных и редких растений 
 
17. Какие рыбы являются самыми популярными и красивыми обитателями садового 

водоема? 
А. Язъ 
Б. Щука 
(!)В. Карпы Кои 
 
18. Что такое альпийская горка «скала»? 
(!)А. Крутая альпийская горка с доминирующими крупными валунами у 

основания в окружении камней среднего и мелкого размера, размещенных ближе 

к вершине 
Б. альпинарий с одним склоном, где габаритные камни находятся ближе к вершине, а 

мелкая каменная россыпь у основания.  
В. горизонтальная композиция альпинария с валунами, средними и мелкими камнями, 

расположенными свободным образом. 
 
19. Что такое альпийская горка «осыпь или горный склон? 
А. горизонтальная композиция альпинария с валунами, средними и мелкими камнями, 

расположенными свободным образом. 
Б. крутая альпийская горка с доминирующими крупными валунами у основания в 

окружении камней среднего и мелкого размера, размещенных ближе к вершине 
(!)В. альпинарий с одним склоном, где габаритные камни находятся ближе к 

вершине, а мелкая каменная россыпь у основания. 
 
20.  Что такое альпийская горка «Горная долина? 
А. крутая альпийская горка с доминирующими крупными валунами у основания в 

окружении камней среднего и мелкого размера, размещенных ближе к вершине 
Б. альпинарий с одним склоном, где габаритные камни находятся ближе к вершине, а 

мелкая каменная россыпь у основания.  
(!)В. горизонтальная композиция альпинария с валунами, средними и мелкими 

камнями, расположенными свободным образом. 
 
21. Что такое альпийская горка «террасированный склон»? 
(!)А. альпинарий на пологом склоне в виде небольших ступеней, 

поддерживаемых большими каменными глыбами. 
Б. крутая альпийская горка с доминирующими крупными валунами у основания в 

окружении камней среднего и мелкого размера, размещенных ближе к вершине 
В. альпинарий с одним склоном, где габаритные камни находятся ближе к вершине, а 

мелкая каменная россыпь у основания.  
 
22.  Что такое альпийская горка «Лесной овраг? 
А. альпинарий на пологом склоне в виде небольших ступеней, поддерживаемых 

большими каменными глыбами 
(!)Б такой альпинарий размещается в углублении, похожем на ракушку, 

оформленном поросшими мхом массивными валунами. 
В. крутая альпийская горка с доминирующими крупными валунами у основания в 

окружении камней среднего и мелкого размера, размещенных ближе к вершине 
 
23.  Что такое альпинарий «каменистая стенка»? 
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(!)А. это альпинарий, сформированный преимущественно из камня плоской 

формы, сложенного в виде невысокого бордюра. 
Б такой альпинарий размещается в углублении, похожем на ракушку, оформленном 

поросшими мхом массивными валунами. 
В. крутая альпийская горка с доминирующими крупными валунами у основания в 

окружении камней среднего и мелкого размера, размещенных ближе к вершине 
 
24.  Чем отличается рокарий от альпинария? 
А. высотой 
Б. Красотой 
(!)В. подбором камней — при его закладке используются не только горные 

породы, но и речные валуны округлой формы или крупная галька 
 
25.  Какие факторы учитываются при расчете высоты альпийскойгорки? 
(!)А.  Диаметр основания 
Б. Величина камней, использующихся для строительства 
Б. Пожелания заказчика 
 
26.  В какой сезон лучше всего начинать обустройство альпинария 
А. Зимой 
Б. Весной 
(!)В. Осенью 
 
27.  Какие камни лучше всего использовать для альпинария? 
А. Округлые 
Б. Каменный лом со слоистыми краями 
(!)В. Известняк, песчаник или доломит естественной формы 
 
1. Какая освещенность необходима для комфортного передвижения человека? 
(!)А. 2 люкса 
Б. 0,1 люкса 
В. 1 люкс 
 
29.  В чем заключается основное назначение функционального освещения? 
А. В красоте 
(!)Б. В обеспечении безопасности передвижения людей и транспорта 
В. Не несет никакой функции 
 
30.  Что такое ландшафтное освещение? 
А. Освещение обеспечивающее безопасность передвижения людей и транспорта 
(!)Б. использование света для создания выигрышных видов территории в темное 

время суток 
В. Освещение в задании 
 
32.  Что такое КРС? 
(!)А. Кривая распределения света 
Б. Крупный рогатый скот 
В. Название растения 
 
32. В виде какой фигуры выполнен плафон у сферических светильников? 
А. В виде куба 
(!)Б. в виде шара 
В. В виде чаши 
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33. Болларды это: 
А. Светильники в виде шара 
Б. Парковые светильники 
(!)В. Светильники в виде столбика 
 
34.  Индиректы это: 
А. Полусферические светильники 
(!)Б. светильники в виде полой трубы с источником света и световодом имеющие 

широкую крышку-отражатель, направляющую световой поток вниз 
В. Светильники в виде столбика 
 
35.  Дорожные светильники это: 
(!)А. Светильники для освещения прогулочных и пешеходных дорожек 
Б. светильники в виде полой трубы с источником света и световодом имеющие 

широкую крышку-отражатель, направляющую световой поток вниз 
В. Светильники в виде столбика 
 
36. В каком масштабе обычно проектируется документация системы освещения? 
А.1:200 
Б.1: 150 
(!)В. 1:100  
 
37. На какой глубине обычно прокладывают проводку в саду? 
А. 30 см 
(!)Б. 70 см 
В. 1 метр 
 

РАЗДЕЛ 4.  РАСТЕНИЯ В САДУ. ЦВЕТНИКИ. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение ассортимента растений, используемых в ландшафтном дизайне. 
Изучение видов цветников и ассортимента цветов, используемых в цветниках. 

 
Тема 4.1. Обзор видов и форм декоративных растений. 
Перечень изучаемых элементов содержания  

1. Общий обзор видов и форм декоративных деревьев.  
2. Вечнозеленые и листопадные деревья.  
3. Хвойные деревья условия произрастания, виды.  
4. Кустарники декоративнолистные.  
5. Кустарники декоративноцветущие.  
6. Вечнозеленые кустарники.  
7. Живая изгородь.  
8. Вертикальное озеленение. 

 
           Тема 4.2. Цветники. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
1. Формы цветников.  
2. Цветочные композиции. 

 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 
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Тема практического зантяия 4.1 . Обзор видов и форм декоративных 

растений. 
 

Форма практического занятия: Разработка презентации с защитой. 
1. Составить подбор растений для участка в пейзажном стиле. 
2. Составить подбор растений для участка в регулярном стиле. 
 

Тема практического зантяия 4.2. Цветники. 
 

Форма практического задания: расчетно-проектная работа. 
Задание: 

Пользуясь рекомендациями, приведенными в разделе, составьте схему клумбы 

в пейзажном стиле. К чертежу должна прилагаться ассортиментная ведомость. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – Тестирование. 
1. Экологические факторы это: 

(!)А. факторы, которые оказывают какое-либо действие на организмы и 

вызывают у них приспособительные реакции 
Б. Факторы которые не оказывают влияния на организмы 
В. И те и другие. 
 
2.  Адаптация это: 
А. Индивидуальная реакция организма на температуру 
(!)Б. Приспособление организмов к среде 
В. И то и другое. 
 
3. Абиотические факторы это: 
А. это формы воздействия живых существ друг на друга 
(!)Б. все свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на 

живые организмы 
В. это формы действия человека, которые приводят к изменению природы как среды 

обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни 
 
4. Биотические факторы это: 
(!)А. это формы воздействия живых существ друг на друга 
Б. все свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые 

организмы 
В. это формы действия человека, которые приводят к изменению природы как среды 

обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни 
 
5. Антропогенные факторы это: 
А. это формы воздействия живых существ друг на друга 
Б. все свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые 

организмы 
(!)В. это формы действия человека, которые приводят к изменению природы как 

среды обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни 
 
6.Экологическая толерантность живых организмов это: 
(!)А. Пределы выносливости между критическими точками 
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Б. все свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые 

организмы 
В. это формы действия человека, которые приводят к изменению природы как среды 

обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни 
 
7. Какие факторы относятся к первичным периодическим факторам? 
(!)А. Дневная, лунная и годовая динамика 
Б. Влажность 
В. Температура 
 
8. От чего зависят климатические факторы: 
А. От суточной динамики 
(!)Б. От широты и положения континентов 
В. От активности Солнца 
 
9. Какие процессы напрямую зависят от температуры? 
А. Развитие грибных болезней у растений 
(!)Б. уровень и интенсивность обмена веществ, фотосинтеза и других 

биохимических и физиологических процессов 
В. Устойчивость растений к болезням 
 
10. Что такое анабиоз? 
А. Сезонная активность организмов 
Б.. Гибель организма 
(!)В. Приостановка жизненных процессов организмов 
 
11. Эвритермные организмы это: 
(!)А. организмы, чье функционирование связано с широким температурным 

градиентам 
Б. организмы, чье функционирование связано с узким температурным градиентам 
В. И те и другие. 
 
12. Стенотермные организмы это: 
А. организмы, чье функционирование связано с широким температурным градиентам 
(!)Б. организмы, чье функционирование связано с узким температурным 

градиентам 
В. И те и другие. 
 
13. Криофилы это: 
А. виды с оптимумом деятельности в области высоких температур 
(!)Б. виды, предпочитающие холод 
В. И те и другие 
 
14. Термофилы это: 
(!)А. виды с оптимумом деятельности в области высоких температур 
Б. виды, предпочитающие холод 
В. И те и другие. 
 
15. Гидробионты это: 
А. растения, живущие в местах, где воздух насыщен водяными парами, а почва 

содержит много капельножидкой влаги – на заливных лугах, болотах, в сырых 

тенистых местах в лесах, на берегах рек и озер 
Б. растения умеренно увлажненных местообитаний. 
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(!) В. растения, для которых вода является средой жизни. 
 
      16.  Гигрофиты это: 
(!)А. растения, живущие в местах, где воздух насыщен водяными парами, а почва 

содержит много капельножидкой влаги – на заливных лугах, болотах, в сырых 

тенистых местах в лесах, на берегах рек и озер 
Б. растения умеренно увлажненных местообитаний. 
      В. растения, для которых вода является средой жизни. 
 
17. Мезофиты это: 
А. растения, живущие в местах, где воздух насыщен водяными парами, а почва 

содержит много капельножидкой влаги – на заливных лугах, болотах, в сырых 

тенистых местах в лесах, на берегах рек и озер 
(!)Б. растения умеренно увлажненных местообитаний. 
  В. растения, для которых вода является средой жизни. 
 
18. Ксерофиты это: 
(!)А. растения, приспособившиеся к жизни в местах с засушливым климатом 
Б. растения, живущие в местах, где воздух насыщен водяными парами, а почва 

содержит много капельножидкой влаги – на заливных лугах, болотах, в сырых 

тенистых местах в лесах, на берегах рек и озер 
В. растения умеренно увлажненных местообитаний. 
 
19. Суккуленты это: 
А. растения листья и стебли которых не содержат запаса воды, кажутся суховатыми, 

благодаря большому количеству механической ткани, листья их твердые и жесткие 
(!)Б. многолетние растения с сочными мясистыми стеблями или листьями, в 

которых запасается вода 
В. Растения, растущие в воде. 
 
20. Галофиты это: 
(!)А. растения определяющим экологическим фактором для которых является 

содержание соли в почве 
Б. составляют любители известковых почв 
В. растения, обитающие на почвах, содержащих тяжелые металлы 
 
21. Тропизм это: 
А. Хождение по тропинкам 
Б. Вид туризма 
(!)В. это направленное движение и ориентация растений, например, 

подсолнечник «следит» за солнцем. 
 
22. Теневыносливые растения это: 
(!)А. растения характеризуются широкой экологической амплитудой по отношению 

к световому фактору 
Б. нормально развиваться лишь при достаточном освещении, они не переносят или 

переносят плохо даже незначительное затемнение 
В. встречаются только в затененных местах и никогда не встречаются в условиях сильной 

освещенности. 
 
23. Зоогенные биотические факторы это: 
А. Влияние человека на растения 
(!)Б. это влияние животных на растения. 
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В. Влияние растений на растения 
 
24. Фитогенные биотические факторы это: 
А. Влияние человека на растения 
Б. это влияние животных на растения. 
(!)В. Влияние растений на растения 
 
25. Антропогенные факторы это: 
(!)А. Влияние человека на окружающую среду 
Б. это влияние животных на растения. 
В. Влияние растений на растения 
 

26. Вечнозеленые растения это: 
А. Растения которые сбрасывают листву на зиму. 
(!)Б. Растения которые не сбрасывают листву на зиму 
В. И те и другие. 
 
27. Хвойные растения это: 
(!)А. многолетние растения, на которых вырастают не цветки, а шишки. У 

большинства из растений листьями являются хвоинки 
Б. многолетние растения с крупными листьями. 
В. Красивоцветущие растения 
 
28. Можжевельник китайский «Блаув», «Спартан», можжевельник обыкновенный 

«Мейер», туя западная «Смарагд» имеют форму кроны: 
А. Шаровидную 
(!)Б. Колонновидную 
В. Раскидистую 
 
29. Пихта одноцветная, кипарисовик нутканский, кипарисовик горохоплодный 

«Плюмоза», можжевельник обыкновенный, лиственница, ель обыкновенная, ель 

«Коника» имеют форму кроны: 
(!)А. коническую 
Б. Колонновидную. 
В. Раскидистую 
 
30. Клен остролистный Друммонди, ольха, багрянник японский, лещина древовидная, 

тополь пирамидальный, липа мелколистная имеет форму кроны: 
А. коническую 
Б. колонновидную. 
(!)В. Пирамидальную 
 
31. Кипарисовик Лавсана, ель «Минима Глаука», сосна кедровая европейская, тисс 

ягодный имеют форму кроны: 
(!)А. Овальную, округлую форму кроны 
Б. колонновидную. 
В. Пирамидальную 
 
32. Береза повислая, береза Юнги, кизильник блестящий, ясень обыкновенный 

«Пендула», ива плакучая имеют форму кроны: 
А. Овальную, округлую форму кроны 
Б. колонновидную. 
(!)В. Плакучую 
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33. Кизильник прижатый, кизильник горизонтальный,  можжевельник китайский 

«Голд кост», можжевельник обыкновенный «Хорнибрук» имеют форму кроны: 
А. колонновидную. 
Б. Плакучую 
(!)В. Стелющеюся. 
 
34. Кипарисовик горохоплодный «Филифера нана» имеет форму кроны: 
(!)А. Шаровидную 
Б. колонновидную. 
В. Плакучую 
 
35. Барбарис Тунберга «Атропурпуреа Нана», лапчатка кустарниковая имеют форму 

кроны: 
А. Шаровидную 
(!)Б. подушковидную 
В. Овальную 
 
36. Арония черноплодная, барбарис, береза, свидина белая, бересклет крылатый, 

бересклет европейский, жимолость татарская, чубушник венечный, сирень, вяз имеют 

форму кроны: 
(!)А. Раскидистую 
Б. подушковидную 
В. Овальную 
 
37. Бересклет, барбарис Тунберга, некоторые формы кленов имеют окрвску листьев: 
А. зеленую 
(!)Б. Пеструю 
В. Бело-зеленую 
 
38. Если в названии сортов присутствуют слова «Ауреа» или «Голд» это говорит о том 

что окраска листьев: 
А. Голубая 
(!)Б. Золотистая 
В. Зеленая 
 
39. Если в названии сортов присутствуют слова  «Блю» или «Глаука» это говорит о 

том что окраска листьев: 
(!)А. Голубая 
Б. Золотистая 
В. Зеленая 
 
40.  Какой самый распространенный способ вегетативного размножения хвойных 

растений? 
А. семенами 
(!)Б. размножение стеблевыми черенками 
В. Оба способа 
 
41. Родина можжевельника казацкого: 
(!)А. горы Средней и Южной Европы, Сибирь, Кавказ, Малая Азия. 
Б. Дальний Восток 
В. Северная Амаерика. 
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42. Кустарники это: 
А. Высокие растения выше 3 метров. 
(!)Б. Многолетние невысокие (0,8-6 м) деревянистые растения, ветвящееся от 

одного корня с поверхности земли и в отличие от деревьев не имеющее главного 

ствола. 
В. Травянистые растения. 
 
43. Какие растения относятся в группу весьма морозостойких: 
А. айва японская, бирючина обыкновенная, спиреи (большинство видов), чубушник, 

шиповник 
(!)Б. боярышник сибирский, бузина красная, дерен сибирский, карагана 

древовидная (акация желтая), кедровый стланик, лох серебристый, сосна горная 
В. боярышник обыкновенный, жимолость татарская, калина обыкновенная, роза 

морщинистая («Ругоза»), сирень обыкновенная и венгерская, туя западная 
 
44. Светолюбивыми растениями являются: 
А. бересклет бородавчатый, дерен красный, лещина, бирючина обыкновенная 
Б. акация желтая, боярышник, бузина красная, жимолость татарская, чубушник, 

спирея калинолистная, гортензия метельчатая 
(!)В. спиреи (большинство видов), рябинник рябинолистный, сирень, шиповники 
 
45. Низкие кустарники высотой до 1 метра: 
А. акация желтая, бересклет европейский, боярышник обыкновенный, бузина красная, 

калина обыкновенная, клен Гиннала, клен татарский, лещина, лох узколистный, 

сирень обыкновенная, сирень амурская, сирень венгерская, ирга круглолистная 
(!)Б. можжевельник казацкий,  волчеягодник обыкновенный, дейция изящная, 

спирея зазубренная и японская 
В. сосна горная низкорослая, айва японская, барбарис обыкновенный и Тунберга, 

спиреи - острозубчатая, иволистная, Биларда, смородина золотистая 
 
46. К весьма быстрорастущим кустарникам относят: 
(!)А. карагана древовидная (акация желтая), бузина черная, чубушники, дейция 

городчатая, форзиция, спиреи - рябинолистная, калинолистная, Вангутта 
Б. лещина обыкновенная, жимолость татарская, клен татарский, бересклет 

европейский, калина обыкновенная, свидина (дерен), смородина золотистая 
В. роста: клен Гиннала, сирень обыкновенная, айва японская, сосна горная 

низкорослая 
 
47.  К весьма медленно растущим кустарникам относят: 
А. Лещина обыкновенная, жимолость татарская, клен татарский, бересклет 

европейский, калина обыкновенная, свидина (дерен), смородина золотистая 
Б. роста: клен Гиннала, сирень обыкновенная, айва японская, сосна горная 

низкорослая 
(!)В. Самшит, волчеягодник, бересклет, кустарниковые формы тиса, все 

карликовые формы кустарников 
 
48. К медленно растущим кустарникам относят: 
(!)А. самшит, волчеягодник, бересклет, кустарниковые формы тиса, все 

карликовые формы кустарников 
Б. боярышник обыкновенный, ирга, магония, можжевельник обыкновенный, 

можжевельник казацкий 
В. лещина обыкновенная, жимолость татарская, клен татарский, бересклет 

европейский, калина обыкновенная, свидина (дерен), смородина золотистая 
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49. К весьма долговечным видам кустарников относят (100 лет): 
(!)А. Можжевельник обыкновенный 
Б. Айва японская 
В. Клен татарский 
 
50. Кустарники хорошо переносящие обрезку: 
А. Айва японская 
Б. лещина обыкновенная, жимолость татарская, клен татарский, бересклет 

европейский, калина обыкновенная, свидина (дерен), смородина золотистая 
(!)В. туя западная, пузыреплодник калинолистный, различные виды спирей, 

бирючина обыкновенная 
 
51. Кустарники, листья которых являются основным декоративным качеством, носят 

название: 
А. Красивоцветущие 
(!)Б. Декоративно-лиственный 
В. Декоративные 
 
52. К группе вечнозеленых кустарников относятся: 
А. лещина обыкновенная, жимолость татарская, клен татарский, бересклет 

европейский, калина обыкновенная, свидина (дерен), смородина золотистая 
Б. пузыреплодник калинолистный, различные виды спирей, бирючина обыкновенная 
(!)В. рододендроны, магония, разнообразные вересковые (бруснику и 

многочисленные похожие на нее виды, а так же подбел и кальмия) 
 
 53. Какие растения составляют основу вертикального озеленения? 
А. Стелющиеся 
Б. Вьющиеся 
В. Почвопокровные 
 
54. Где высаживаются осока, возвышенная (Carex elata) сорта ‘Aurea’, осока 

береговая (C. riparia) и ее сорта, осока пальмовая (C. muskingumensis) и ее сорта, 

осока просяная? 
А. На большой глубине 
Б. На отдалении от водоема 
(!)В. На незначительной глубине 
 
55. Где можно высаживать мискантус китайский? 
А. На глубине водоема 
Б. На незначительной глубине 
(!)В. в рыхлом и питательном грунте за пределами водоема. 
 
56. На какую глубину высаживаются крупные нимфеи? 
А. 20-40 см 
Б. 60-80 см 
(!)В. 80-100 см 
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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 

Модуль 1. (семестр 7) 

Раздел 1.  История 

ландшафтного 

дизайна. Стили 

ландшафтного 

дизайна. 

16 
 
Самостоятельное изучение 

материала раздела История 

ландшафтного дизайна. Стили 

ландшафтного дизайна. 

Раздел 2. Элементы 

оформления 

садового участка 

16 
 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы Элементы 

оформления садового участка 

Раздел 3. 

Проектирование 

водных объектов в 

саду. 

Проектирование 

альпинария. 

16 
 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
Проектирование водных объектов 

в саду. Проектирование 

альпинария. 

Раздел 4 Растения в 

саду. Цветники. 

15 
 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
Проектирование водных объектов 

в саду. Проектирование 

альпинария. 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

63  

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
 

1. Основные понятия эстетики: гармония, красота, эстетическое восприятие. 
2. Золотое сечение в природе и искусстве. 
3. Ландшафтное искусство древнего Востока и древней Греции. 
4. Эпоха Возрождение и Новое время. Развитие ландшафтного строительства. 
5. Составить презентацию по теме: «Золотое сечение как важнейший закон в 

архитектуре и ландшафтном искусстве». 
6. Ландшафтная симметрия: билатеральная, радиально-лучевая, шаровая. 
7. Ландшафтная ритмика. 
8. Основные понятия эстетики и дизайна ландшафта: гармония в природе, 

эстетическое восприятие красоты природных объектов, ландшафтная 

архитектура, ландшафтный дизайн. 
9. Изучение симметрии, ритма, спиралевидных структур – характерные свойства 

системно организованных структур. 
10. Изучение развития ландшафтного искусства в разных странах мира в разные 

эпохи. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
1. Васильева, В. А.  Ландшафтный дизайн малого сада : учебное пособие для 

вузов / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. Н. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 184 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05698-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515209 (дата обращения: 16.03.2023). 

2. Гриц, Н. В.  Основы ландшафтного дизайна : учебное пособие для вузов / 
Н. В. Гриц. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14939-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/519919 (дата обращения: 16.03.2023). 

3. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное 

пособие для вузов / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13528-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519316 (дата обращения: 16.03.2023). 
 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 
1. Психофизиологическая природа эстетического восприятия. 
2. Приемы эстетической оценки ландшафтов. 
3. Состав ландшафтного проекта. 
4. Психофизиологическая природа эстетического восприятия. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
1. Васильева, В. А.  Ландшафтный дизайн малого сада : учебное пособие для 

вузов / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. Н. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 184 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05698-3. — Текст : электронный // 

https://urait.ru/bcode/515209
https://urait.ru/bcode/519919
https://urait.ru/bcode/519316
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515209 (дата обращения: 16.03.2023). 

2. Гриц, Н. В.  Основы ландшафтного дизайна : учебное пособие для вузов / 
Н. В. Гриц. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14939-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/519919 (дата обращения: 16.03.2023). 

3. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное 

пособие для вузов / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13528-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519316 (дата обращения: 16.03.2023). 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 
 

1. Какие виды садовых водоемов вы знаете? 
2. Как устроить садовый водоем. Опишите различные технологии. 
3. Какие технические системы применяться для обустройства и обслуживания 

садового водоема? 
4. Какие виды растений используются для декорирования садового водоема? 
5. Какие виды рыб можно поселить в садовом водоеме? 
6. Какие виды альпинариев вы знаете? Опишите их характерные особенности. 
7. Опишите основные принципы создания альпийской горки. 

 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 
1. Васильева, В. А.  Ландшафтный дизайн малого сада : учебное пособие для 

вузов / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. Н. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 184 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05698-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515209 (дата обращения: 16.03.2023). 

2. Гриц, Н. В.  Основы ландшафтного дизайна : учебное пособие для вузов / 
Н. В. Гриц. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14939-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/519919 (дата обращения: 16.03.2023). 

3. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное 

пособие для вузов / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 164 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13528-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519316 (дата 

обращения: 16.03.2023). 
 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 
1. Какие формы крон бывают у растений. Приведите примеры растений с 

различными формами крон. 
2. Какие виды деревьев и кустарников используют в ландшафтном дизайне? 

Приведите примеры. 

https://urait.ru/bcode/515209
https://urait.ru/bcode/519919
https://urait.ru/bcode/519316
https://urait.ru/bcode/515209
https://urait.ru/bcode/519919
https://urait.ru/bcode/519316
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3. Что такое вертикальное озеленение. Какие растения используются для 

вертикального озеленения. 
4. Какие виды цветников вы знаете. Опишите их характерные особенности. 
5. Какие виды злаков используются для посадки в саду. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.  
1. Васильева, В. А.  Ландшафтный дизайн малого сада : учебное пособие для 

вузов / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. Н. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 184 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05698-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515209 (дата обращения: 16.03.2023). 

2. Гриц, Н. В.  Основы ландшафтного дизайна : учебное пособие для вузов / 
Н. В. Гриц. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14939-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/519919 (дата обращения: 16.03.2023). 

3. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное 

пособие для вузов / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 164 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13528-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519316 (дата 

обращения: 16.03.2023). 

 

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/515209
https://urait.ru/bcode/519919
https://urait.ru/bcode/519316
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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 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:  
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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. ОЦЕНОЧНЕ 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. 

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. 
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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, расчетные задания и др., активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии, 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 обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае 



 
42 

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.  «ИСТОРИЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА. СТИЛИ ЛАНДШАФТНОГО 

ДИЗАЙНА» 

 
Форма рубежного контроля – тестирование. 

 
Вопросы 

Примеры тестовых заданий 
1.Что такое стиль сада? 
(!)А.  это определенная трактовка основных правил и приемов планировки, 

оборудования, колористки  сада. 
Б.  обычаи, уклад жизни, мода. 
В. Конфигурация, размеры и окружение участка. 
2. В каком государстве впервые возникли висячие сады? 
А. В древнем Египте 
(!)Б. В Ассирии и Вавилоне 
В. В древней Греции 
 
3. В честь какого исторического персонажа были созданы первые «висячие сады»? 
А. Царица Клеопатра 
(!) Б. Шаммурамат, жены Адобенниради IV 
В. Аристотель 
 
4. Как назывались сады у древних Персов? 
А. Сады 
(!) Б. Парадизи 
В. Парки 
 
5. Кем была изобретена топиарная стрижка деревьев? 
А. Андре Ле Нотром 
(!)Б. Матием другом Августа. 
В. Людовиком 14 
 
6.  В каком государстве был создан сад «Генералиф»? 
А. В Персии 
Б. В древнем Риме 
(!)В. Мавритании 
 
7. Где возник стиль Барокко? 
А. Во Франции 
Б. В Англии 
(!)В. В Италии 
 
8.  Где впервые стали использовать боскеты в ландшафтном строительстве? 
(!)А. В Италии 
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Б. Во Франции 
В. В Голландии 
 
9.  Кто из ландшафтных архитекторов создал парк Версаль? 
А. Людовик 15 
(!)Б. Андре ле Нотр 
В. Людовик 14 
 
10.  Где возник стиль, именуемый «Французский классицизм? 
А. В Италии 
(!)Б. Во Франции 
В. В Англии 
 
11.  Какая страна является родиной пейзажного стиля? 
А. Франция 
(!)Б. Англия 
В. Голландия 
 
12. Какие ландшафтные архитекторы стали наиболее известными представителями 

пейзажного стиля? 
А. Андре Ле Нотр 
(!)Б. Уильям Кент и Ланселот Браун 
В. Людовик 14 
 
 
13. Кто из ландшафтных архитекторов создал знаменитый сад в Латон Ху? 
(!)А. Ланселот Браун 
Б. Уильям Кент 
В. Андре Ле Нотр 
14. Кто из ландшафтных архитекторов создал Центральный парк в Нью Йорке? 
А. Уильям Кент 
(!)Б. Фредерик Лоу Олмстед 
В. Ланселот Браун 
 
15. На каких принципах строиться регулярный стиль? 
А. Свободная планировка пространства сада. Подражание природе. 
(!) Б. строгая симметрия в планировке сада. Стилю присущи прямые линии, строгая 

осевая композиция. 
В. Использование естественных материалов, деревенская стилистика. 
 
16. На каких принципах строиться пейзажный стиль? 
(!) А.  Свободная планировка пространства сада. Подражание природе. 
Б. строгая симметрия в планировке сада. Стилю присущи прямые линии, строгая осевая 

композиция. 
В. Использование естественных материалов, деревенская стилистика. 
 
17. В каком стиле ландшафтного дизайна существуют направления Син, Со и Дзио? 
А. В регулярном стиле 
(!)Б. В японском стеле 
В. В китайском стиле. 
 
18.  В каком стеле ландшафтного дизайна существуют сады, состоящие только из камней? 
А. В пейзажном стиле 
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Б. В регулярном стеле 
(!)В. В японском стиле 
 
19.  В каком стиле ландшафтного дизайна применяются каменные фонарики? 
(!) А. В японском стиле 
Б. В деревенском стиле 
В. В пейзажном стиле 
 
20. Какой девиз соответствует стилю модерн? 
(!)А.  Чем меньше, тем лучше. 
Б. Чем больше, тем лучше. 
В. Все должно быть в меру. 
 
21. Атрибутом какого стиля являются кирпич, доски деревянные кадки с растениями? 
А. Пейзажного стиля 
Б. Регулярного стиля 
(!) В Колониального стиля 
 
22. В каком стиле дизайна  лучшие места в саду отводят под овощные грядки? 
А. Пейзажном 
(!)Б. Деревенском 
В. Голландском 
 
23. Как назывался первый ботанический сад в Москве созданный при Петре 1? 
(!) А. Аптекарский огород 
Б. Больничная грядка 
В. Ботанический сад 
 
24. Что такое «натургарден»? 
(!) А. Естественный природный сад. 
Б. Регулярный сад. 
В. Голландский сад 
 

27. Как дословно переводиться термин «Фэн-шуй»? 
(!)А. Вода и ветер 
Б. Лес и земля 
В. Небо и вода 
 
26.  Что такое квадрат «багуа»? 
А. Четырехугольник из 4 секторов 
(!)Б. восьмиугольник, построенного на основе триграмм 
В. Обычный квадрат 
 
27.  Какие элементы необходимо разместить в секторе богатства чтобы добиться 

финансового благополучия? 
(!)А.  Дом, грядки, теплицы 
Б. Ворота 
В. Мусорную кучу 
 
28.  Что рекомендуется размещать в секторе детей чтобы активизировать эту зону? 
(!)А. Детскую площадку 
Б. Водоем 
В. Ворота 
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29.  Какое главное правило участка в стиле «фэн-шуй»? 
А. Дом должен доминировать на участке. 
(!)Б. Участок должен гармонично дополнять дом. 
В. На участке не должно быть дома. 
 
30. Какие линии должны доминировать на участке в стиле «фэн-шуй»? 
А. Прямые линии 
Б. Поперечные линии 
(!)В. Плавные линии 
 
31. Какой главные принцип при создании сада в стиле «фэн-шуй»? 
(!)А. Природность 
Б. Искусственность 
В. Архитектурность 
 
32.  Какая энергия рождается при взаимодействии 5 основных элементов в философии 

Фэн-шуй (Земля, Огонь, Металл, Вода, Дерево)? 
(!)А. Ци 
Б. Ша 
В. Фу 
 
33. Что означать сосна в философии Фэн-шуй? 
А. Терпение 
(!)Б. Долголетие 
В. Ответственность 
 
34. Что означает слива в философии Фэн-шуй? 
(!)А. Счастье, благополучие, удача, любовь 
Б. Здоровье, долголетие 
В. Богатство. 
 

36. Что являться жизненным кредо логика? 
(!)А. стабильность, уверенность в завтрашнем дне и отсутствие радикальных 

перемен 
Б. Импульсивность, активность, стремление к переменам 
В. Доброжелательность, спокойствие. 
 
36.  Что предпочитает логик в дизайне? 
А. Плавные линии, пастельные цвета, романтизм. 
(!)Б. четкие линии, функциональные зоны отредактированы. Цвета черные, белые 

или нейтральные. 
В. Яркие цвета, геометричность. 
 
37. Какой стиль ландшафтного дизайна больше всего подойдет логику? 
А. Романтичный 
(!)Б. Регулярный 
В. Пейзажный 
 
38.  Какие черты характерны для эстетика? 
А. стабильность, уверенность в завтрашнем дне и отсутствие радикальных перемен 
(!)Б.  этот тип человека эмоционален и не показывает свои внутренние чувства 
В. Доброжелательный и открытый. 
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39. Какие стили ландшафтного дизайна больше всего подойдут эстетику? 
(!)А. Регулярный и пейзажный 
Б. Модерн и колониальный 
В. Сельский, китайский или японский 
 
40.  Какие черты характерны для интуита? 
А. Эмоциональность и замкнутость. 
(!)Б. Мечтательность и романтизм. 
В. Уверенность и целеустремленность. 
 
41.  Какой стиль ландшафтного дизайна подойдет интуиту? 
А. Регулярный 
(!)Б. Пейзажный 
В. Голландский 
 
42.  Какие черты характерны для сенсорика? 
(!)А. точность, уверенность 
Б. Эмоциональность и замкнутость. 
В. Мечтательность и романтизм 
 
43 .Какие стили ландшафтного дизайна подойдут для сенсорика? 
А. Регулярный и итальянский 
Б. Голландский и сельский 
(!)В. Модерн, японский, колониальный. 
 
44. Какие цвета относиться к первичным цветам? 
(!)А. Желтый, красный, голубой 
Б. Зеленый, оранжевый, фиолетовый 
В. Синий, розовый, оранжевый 
 
45.  Какие цвета являются ахроматическими? 
(!)А. Белый, черный, все оттенки серого 
Б. Цвета спектра 
В. Оттенки красного 
 
46. Что такое хроматические цвета? 
(!)А. Цвета спектра 
Б. Белый черный, все оттенки серого 
В. Оттенки зеленого 
 
47. Какие цветовые сочетания называют гармоничными? 
(!)А. Цвета взаимно дополняющее друг друга и размещенные в противоположных 

секторах цветового круга 
Б. Сочетание цветов, разделенных в цветовом круге только одним сектором. 
В. Цвета не сочетающиеся друг с другом. 
 
48. Что такое цветовой акцент? 
А. Преобладание в композиции определенного цвета. 
(!)Б. Контрастные противопоставления небольшого количества какого-либо цвета 

(около 5 % от всего объема) большему количеству другого цвета для придания 

композиции особой выразительности 
В. Полное отсутствие какого-либо цвета. 
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49.  Какие три компонента характеризуют цвет? 
(!)А. цветовой тон, насыщенность (чистота) цвета, светлота (яркость). 
Б. Разные цвета, интенсивность, яркость 
В. Окраска, черный, цветной. 
 
50. Какое впечатление производят теплые тона при дневном освещении? 
А. Далекое 
(!)Б. Близкое 
В. Отдаленное 
 
51. Для чего используют холодные цвета? 
А. Для приближения предметов. 
(!)Б. Для передачи глубины пространства 
В. Для выделения близкорасположенных предметов. 
 
52.  Какой колорит характерен для сада ранней весной? 
А.  Пурпурный и желто-зеленый 
(!)Б. серовато-черный 
В. Зеленый 
 
53. Какой колорит характерен для сада осенью? 
А. Сервато-черный 
Б. зеленый 
(!)В. Желтые, красные тона различной насыщенности. 
 
54.  Что такое цветовой контраст? 
(!)А. это преувеличение фактической разницы между одновременными ощущениями. 
Б. Два противоположных цвета 
В. Черный и белый 
55 Что такое планиметрическая съемка? 
А. Обмер участка с неровным рельефом 
(!)Б. замер участка с привязками строений, существующих насаждений. Осуществляется, 

когда рельеф ровный 
В. Обход участка. 

 
 

Код контролируемой компетенции ОПК 1 
1. ОПК-1 Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области 

экологии и природопользования. 
 

 

РАЗДЕЛ 2.  ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ САДОВОГО УЧАСТКА 
 
Форма рубежного контроля – тестирование. 

 
Вопросы: 
7. Что такое планиметрическая съемка? 
А. Обмер участка с неровным рельефом 
(!)Б. замер участка с привязками строений, существующих насаждений. Осуществляется, когда 

рельеф ровный 



 
49 

В. Обход участка. 
 
2.  Что такое геодезическая съемка? 
(!)А. создание точного плана существующей ситуации. Проводится при наличии сложного 

рельефа с большим перепадом высот или сложного участка 
Б. Создание плана участка с ровным рельефом 
В. Замер территории по периметру. 
 
3. От чего в первую очередь зависит микроклимат участка? 
А. От конфигурации 
Б. От размера 
(!)В. От местоположения 
 
4. Какие участки называют «ранними»? 
(!)А. Участки, расположенные на повышениях рельефа. 
Б. Участки, расположенные в понижениях рельефа 
В. Участки, расположенные на северном склоне. 
 
5.  Что такое геопластика? 
А. Создание садовых фигур из растений 
(!)Б. Искусство рукотворного моделирования рельефа 
В. Высадка садовых растений на возвышениях. 
 
6.  Что такое почвенный анализ? 
А. Анализ химического состава грунтовых вод на участке. 
Б. Определение глубины залегания грунтовых вод 
(!)В. это определение кислотности, механического состава и степени обеспеченности почвы 

минеральными элементами, органическими веществами. 
 
7. К каким последствиям приводит нехватка фосфора в почве? 
(!)А. к замедлению роста растений, мельчанию молодых листочков и изменению их 

окраски 
Б. К пожелтению листьев. 
В. К опаду листьев с растений. 
 
8. К каким последствиям ведет недостаток калия в почве? 
(!)А.К  пожелтению и отмиранию нижних листьев, слабой устойчивости растения к 

болезням. 
Б. К замедлению роста растений, мельчанию молодых листочков и изменению их окраски 
В. К гибели растений 
 
9.  Какая кислотность почвы требуется для большинства растений? 
А. Кислая 
(!)Б. Нейтральная и слабокислая 
В. Щелочная 
 
10.  Какие почвы характеризуются малым содержанием песка, малой долей глинистых частиц и 

перегноя? 
(!)А. Песчаные 
Б. Глинистые 
В. Суглинистые 
 
11. Что требуется вносить в суглинистые почвы для поддержания их плодородия? 



 
50 

А.  Компост 
Б. Опилки 
(!)В. Торф, навоз 
12.  Что такое эскиз генерального плана? 
А. Фотография  участка. 
(!)Б. Это вид сверху на Ваш участок, выполненный в масштабе на основе топосъемки 
В. Рисунок участка цветными карандашами. 
 
13. Что изображается на генеральном плане участка? 
(!)А. границы участка, все существующие строения и зеленые насаждения, проектируемые 

строения и архитектурные сооружения 
Б. Клумбы 
В. Клумбы и водоем. 
 
14.  Что такое разбивочный чертеж? 
А.  Вид сверху на участок. 
Б. План участка. 
(!)В. это рабочий чертеж для разбивки участка на местности и выноса в натуру 

проектируемых элементов озеленения и благоустройства 
 
15. Что такое дендроплан? 
А. План участка 
(!)Б. это чертеж в масштабе, на котором нанесены существующие строения, границы 

участка, границы дорожек, площадок, подпорных стенок, кроны деревьев, кустарников и 

контуры цветников 
В. Вид на участок сверху. 
 
16. Что такое ассортиментная ведомость растений? 
А. Список растений в алфавитном порядке. 
(!)Б. Таблица с перечнем запроектированных растений. В таблице указывается 

наименование растения, как на русском, так и на латинском языках, высота растения, а в 

случаях с крупными деревьями и обхват кроны (размеры указываются на момент посадки) 

и общее количество 
В. Общее количество всех растений на участке. 
 
17. В каком масштабе обычно выполняются чертежи цветников и альпинариев? 
А.1:1000 
(!)Б. 1:50 или 1:20 
В. 1:100 или 1:200 
 
18.  Что такое вертикальная планировка участка? 
(!)А. высотная организации рельефа объекта, увязки отметок территории объекта с 

отметками прилегающих улиц, проездов 
Б. Измерение высоты забора 
В. Измерение размера участка. 
 
19.  Что такое МАФ? 
А. Маленький английский фасад 
(!)Б. Малая архитектурная форма 
В. Название растения. 
 
20. Что такое ротонда? 
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(!)А. круглая постройка в виде павильона или зала, окруженную колоннами и увенчанную 

куполом 
Б. Круглая клумба 
В. Круглая комната с выходом в сад. 
 
21.    Что такое симметричная композиция? 
(!)А. Композиция, построенная при помощи равенства форм и расстояний 
Б. Композиция, основанная на неравенстве форм и расстояний. 
В. Композиция, построенная на свободных принципах. 
 
22.  Что такое ассиметричная композиция? 
А. Композиция, построенная при помощи равенства форм и расстояний. 
(!)Б.  Композиция, основанная на неравенстве форм и расстояний таком образом что 

создаться впечатление уравновешенности. 
В. Геометричная композиция. 
 
23.  Что такое контраст? 
А. Разница между тонами. 
Б. Разница насыщенности 
(!) В. Разница между свойствами пространственных форм. 
 
24. Что такое нюанс? 
(!)А. постепенный переход от одной формы к другой с помощью похожих друг на друга 

расположенных вместе предметов 
Б. Разница между свойствами пространственных форм. 
В. Разница между размерами предметов. 
 
25. Что такое фактура? 
А. Это постепенный переход от одной формы к другой с помощью похожих друг на друга 

расположенных вместе предметов 
Б. Разница между свойствами пространственных форм. 
(!)В. это характер поверхности предметов. 
 
26. Что понимается под ритмом в ландшафтном дизайне? 
А. Характер поверхности предметов. 
(!)Б. Это повторяемость отдельных компонентов и расстояние между ними. 
В. Разница между свойствами пространственных форм 
 
Код контролируемой компетенции ОПК 1 

1. ОПК-1 Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области 

экологии и природопользования. 
 

РАЗДЕЛ 3.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В САДУ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЛЬПИНАРИЯ. 

Форма рубежного контроля – тестирование. 
 

Вопросы: 
 
Что является характерной особенностью пейзажного пруда? 
А. Четкая геометрическая форма 
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Б. Естественность 
В. Большой размер. 
 
2.  Какой материал наиболее естественно смотреться у кромки воды? 
(!)А. Натуральный камень 
Б. Кирпичи 
В. Мульча из опилок. 
 
3.  Что такое каскад? 
А. Вода в движении текущая по ровному участку. 
Б. Фонтан. 
(!)В. Вода, падающая сверху вниз при наличии значительного перепада высот. 
 
4.  Что такое архитектурный каскад? 
(!) А. симметричный каскад, все его звенья одинаковы и располагаются с равномерным 

ритмом по всей длине 
Б. Природный каскад 
В. Каскад украшенный скульптурами. 
 
5. Что такое формальный водоем? 
А. Естественный природный водоем 
(!)Б. водоем со спокойной водой, имеющий правильный геометрический абрис: круглый, 

квадратный, реже овальный или прямоугольный (с эркерами в торцах) 
В. Ручей с каскадом. 
 
6. Какие идеальные размеры прудика в чаше? 
А. высота 1, диаметр 1 метр 
Б. Высота 1,5 метра, диаметр 1,5 метра 
(!)В. Высота 30-40 см, диаметр 50-60 см. 
 
7. Для каких водоемов какого типа используется бутилкаучуковая мембрана? 
А. Для маленьких водоемов 
Б. Для прудика в чаше 
(!)В. Для создания больших, глубоких, долговечных водоемов. 
 
8. Для чего используется синтетический нетканый флис при создании водоемов? 
(!)А. В качестве амортизирующего слоя между грунтом и слоем гидроизоляции 
Б. Для красоты. 
В. Для утепления водоема. 
 
9. Для чего нужна под водоемом система многоуровневого дренажа? 
(!)А. Она оберегает водоем от пагубного воздействия грунтовых вод, а также от перелива 

водоема при таянии снега и в дождливые периоды 
Б. Чтобы исключить утечку воды из водоема. 
В. Такая система не нужна.  
 
10. Для чего нужна система поддержания уровня воды? 
А. Для защиты водоема от пагубного воздействия грунтовых вод, а также от перелива водоема 

при таянии снега и в дождливые периоды 
(!) Б. предохраняет водоем от переполнения при активном таянии снега и в период проливных 

дождей, а также обеспечивает дополнительный приток воды при ее интенсивном испарении в 

летний период. 
В. Такая система не нужна. 
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11. Что такое скиммер? 
А. Фильтр 
Б. Система обеззараживания воды уф лучами 
(!)В. Устройства автономно собирающие с поверхности воды упавшие листья, насекомых и 

пыльцу растений 
 
12. Что являться основным критерием при выборе фильтра для пруда? 
А. Красота  
(!)Б. размер водоёма и соотношение объема с населённостью рыбами и растениями 
В. Качество воды 
 
13. Какой уровень жесткости воды в пруду можно считать нормальным? 
(!)А. 7 мг экв/дм3. 
Б. 10 мг экв дм 3 
В. 15 мг экв дм 3 
 
14. Какой уровень рН являться нормальным для водных растений и рыб? 
А. рН менее 6,5 
Б. рН более 8,5 
(!)В. pH от 6,5 до 8,5 
 
15. От чего позволяет очистить воду ультрафиолетовый фильтр? 
А. От соединений тяжелых металлов 
(!)Б. От органических соединений 
В. От соединений азота и фосфора. 
 
16. В каких случаях целесообразно использовать контейнеры для посадки водных растений? 
А. Всегда 
(!)Б. для посадки карликовых кувшинок, которые должны расти на глубине всего 20 – 40 
см, где рискованно оставлять их на зиму 
В. Для посадки ценных и редких растений 
 
17. Какие рыбы являются самыми популярными и красивыми обитателями садового водоема? 
А. Язъ 
Б. Щука 
(!)В. Карпы Кои 
 
19. Что такое альпийская горка «скала»? 
(!)А. Крутая альпийская горка с доминирующими крупными валунами у основания в 

окружении камней среднего и мелкого размера, размещенных ближе к вершине 
Б. альпинарий с одним склоном, где габаритные камни находятся ближе к вершине, а мелкая 

каменная россыпь у основания.  
В. горизонтальная композиция альпинария с валунами, средними и мелкими камнями, 

расположенными свободным образом. 
 
19. Что такое альпийская горка «осыпь или горный склон? 
А. горизонтальная композиция альпинария с валунами, средними и мелкими камнями, 

расположенными свободным образом. 
Б. крутая альпийская горка с доминирующими крупными валунами у основания в окружении 

камней среднего и мелкого размера, размещенных ближе к вершине 
(!)В. альпинарий с одним склоном, где габаритные камни находятся ближе к вершине, а 

мелкая каменная россыпь у основания. 
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20.  Что такое альпийская горка «Горная долина? 
А. крутая альпийская горка с доминирующими крупными валунами у основания в окружении 

камней среднего и мелкого размера, размещенных ближе к вершине 
Б. альпинарий с одним склоном, где габаритные камни находятся ближе к вершине, а мелкая 

каменная россыпь у основания.  
(!)В. горизонтальная композиция альпинария с валунами, средними и мелкими камнями, 

расположенными свободным образом. 
 
21. Что такое альпийская горка «террасированный склон»? 
(!)А. альпинарий на пологом склоне в виде небольших ступеней, поддерживаемых 

большими каменными глыбами. 
Б. крутая альпийская горка с доминирующими крупными валунами у основания в окружении 

камней среднего и мелкого размера, размещенных ближе к вершине 
В. альпинарий с одним склоном, где габаритные камни находятся ближе к вершине, а мелкая 

каменная россыпь у основания.  
 
22.  Что такое альпийская горка «Лесной овраг? 
А. альпинарий на пологом склоне в виде небольших ступеней, поддерживаемых большими 

каменными глыбами 
(!)Б такой альпинарий размещается в углублении, похожем на ракушку, оформленном 

поросшими мхом массивными валунами. 
В. крутая альпийская горка с доминирующими крупными валунами у основания в окружении 

камней среднего и мелкого размера, размещенных ближе к вершине 
 
23.  Что такое альпинарий «каменистая стенка»? 
(!)А. это альпинарий, сформированный преимущественно из камня плоской формы, 

сложенного в виде невысокого бордюра. 
Б такой альпинарий размещается в углублении, похожем на ракушку, оформленном поросшими 

мхом массивными валунами. 
В. крутая альпийская горка с доминирующими крупными валунами у основания в окружении 

камней среднего и мелкого размера, размещенных ближе к вершине 
 
24.  Чем отличается рокарий от альпинария? 
А. высотой 
Б. Красотой 
(!)В. подбором камней — при его закладке используются не только горные породы, но и 

речные валуны округлой формы или крупная галька 
 
25.  Какие факторы учитываются при расчете высоты альпийскойгорки? 
(!)А.  Диаметр основания 
Б. Величина камней, использующихся для строительства 
Б. Пожелания заказчика 
 
26.  В какой сезон лучше всего начинать обустройство альпинария 
А. Зимой 
Б. Весной 
(!)В. Осенью 
 
27.  Какие камни лучше всего использовать для альпинария? 
А. Округлые 
Б. Каменный лом со слоистыми краями 
(!)В. Известняк, песчаник или доломит естественной формы 
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1. Какая освещенность необходима для комфортного передвижения человека? 
(!)А. 2 люкса 
Б. 0,1 люкса 
В. 1 люкс 
 
29.  В чем заключается основное назначение функционального освещения? 
А. В красоте 
(!)Б. В обеспечении безопасности передвижения людей и транспорта 
В. Не несет никакой функции 
 
30.  Что такое ландшафтное освещение? 
А. Освещение обеспечивающее безопасность передвижения людей и транспорта 
(!)Б. использование света для создания выигрышных видов территории в темное время 

суток 
В. Освещение в задании 
 
32.  Что такое КРС? 
(!)А. Кривая распределения света 
Б. Крупный рогатый скот 
В. Название растения 
 
32. В виде какой фигуры выполнен плафон у сферических светильников? 
А. В виде куба 
(!)Б. в виде шара 
В. В виде чаши 
 
33. Болларды это: 
А. Светильники в виде шара 
Б. Парковые светильники 
(!)В. Светильники в виде столбика 
 
34.  Индиректы это: 
А. Полусферические светильники 
(!)Б. светильники в виде полой трубы с источником света и световодом имеющие широкую 

крышку-отражатель, направляющую световой поток вниз 
В. Светильники в виде столбика 
 
35.  Дорожные светильники это: 
(!)А. Светильники для освещения прогулочных и пешеходных дорожек 
Б. светильники в виде полой трубы с источником света и световодом имеющие широкую 

крышку-отражатель, направляющую световой поток вниз 
В. Светильники в виде столбика 
 
36. В каком масштабе обычно проектируется документация системы освещения? 
А.1:200 
Б.1: 150 
(!)В. 1:100  
 
37. На какой глубине обычно прокладывают проводку в саду? 
А. 30 см 
(!)Б. 70 см 
В. 1 метр 
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РАЗДЕЛ 4.  РАСТЕНИЯ В САДУ. ЦВЕТНИКИ. 

Форма рубежного контроля – тестирование. 
 

Вопросы: 
2. Экологические факторы это: 

(!)А. факторы, которые оказывают какое-либо действие на организмы и вызывают у них 

приспособительные реакции 
Б. Факторы которые не оказывают влияния на организмы 
В. И те и другие. 
 
2.  Адаптация это: 
А. Индивидуальная реакция организма на температуру 
(!)Б. Приспособление организмов к среде 
В. И то и другое. 
 
3. Абиотические факторы это: 
А. это формы воздействия живых существ друг на друга 
(!)Б. все свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые 

организмы 
В. это формы действия человека, которые приводят к изменению природы как среды обитания 

других видов или непосредственно сказываются на их жизни 
 
4. Биотические факторы это: 
(!)А. это формы воздействия живых существ друг на друга 
Б. все свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы 
В. это формы действия человека, которые приводят к изменению природы как среды обитания 

других видов или непосредственно сказываются на их жизни 
 
5. Антропогенные факторы это: 
А. это формы воздействия живых существ друг на друга 
Б. все свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы 
(!)В. это формы действия человека, которые приводят к изменению природы как среды 

обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни 
 
6.Экологическая толерантность живых организмов это: 
(!)А. Пределы выносливости между критическими точками 
Б. все свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы 
В. это формы действия человека, которые приводят к изменению природы как среды обитания 

других видов или непосредственно сказываются на их жизни 
 
7. Какие факторы относятся к первичным периодическим факторам? 
(!)А. Дневная, лунная и годовая динамика 
Б. Влажность 
В. Температура 
 
8. От чего зависят климатические факторы: 
А. От суточной динамики 
(!)Б. От широты и положения континентов 
В. От активности Солнца 
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9. Какие процессы напрямую зависят от температуры? 
А. Развитие грибных болезней у растений 
(!)Б. уровень и интенсивность обмена веществ, фотосинтеза и других биохимических и 

физиологических процессов 
В. Устойчивость растений к болезням 
 
10. Что такое анабиоз? 
А. Сезонная активность организмов 
Б.. Гибель организма 
(!)В. Приостановка жизненных процессов организмов 
 
11. Эвритермные организмы это: 
(!)А. организмы, чье функционирование связано с широким температурным градиентам 
Б. организмы, чье функционирование связано с узким температурным градиентам 
В. И те и другие. 
 
12. Стенотермные организмы это: 
А. организмы, чье функционирование связано с широким температурным градиентам 
(!)Б. организмы, чье функционирование связано с узким температурным градиентам 
В. И те и другие. 
 
13. Криофилы это: 
А. виды с оптимумом деятельности в области высоких температур 
(!)Б. виды, предпочитающие холод 
В. И те и другие 
 
14. Термофилы это: 
(!)А. виды с оптимумом деятельности в области высоких температур 
Б. виды, предпочитающие холод 
В. И те и другие. 
 
15. Гидробионты это: 
А. растения, живущие в местах, где воздух насыщен водяными парами, а почва содержит много 

капельножидкой влаги – на заливных лугах, болотах, в сырых тенистых местах в лесах, на 

берегах рек и озер 
Б. растения умеренно увлажненных местообитаний. 
(!) В. растения, для которых вода является средой жизни. 
 
      16.  Гигрофиты это: 
(!)А. растения, живущие в местах, где воздух насыщен водяными парами, а почва содержит 

много капельножидкой влаги – на заливных лугах, болотах, в сырых тенистых местах в 

лесах, на берегах рек и озер 
Б. растения умеренно увлажненных местообитаний. 
      В. растения, для которых вода является средой жизни. 
 
17. Мезофиты это: 
А. растения, живущие в местах, где воздух насыщен водяными парами, а почва содержит много 

капельножидкой влаги – на заливных лугах, болотах, в сырых тенистых местах в лесах, на 

берегах рек и озер 
(!)Б. растения умеренно увлажненных местообитаний. 
  В. растения, для которых вода является средой жизни. 
 
18. Ксерофиты это: 
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(!)А. растения, приспособившиеся к жизни в местах с засушливым климатом 
Б. растения, живущие в местах, где воздух насыщен водяными парами, а почва содержит много 

капельножидкой влаги – на заливных лугах, болотах, в сырых тенистых местах в лесах, на 

берегах рек и озер 
В. растения умеренно увлажненных местообитаний. 
 
19. Суккуленты это: 
А. растения листья и стебли которых не содержат запаса воды, кажутся суховатыми, благодаря 

большому количеству механической ткани, листья их твердые и жесткие 
(!)Б. многолетние растения с сочными мясистыми стеблями или листьями, в которых 

запасается вода 
В. Растения, растущие в воде. 
 
20. Галофиты это: 
(!)А. растения определяющим экологическим фактором для которых является содержание 

соли в почве 
Б. составляют любители известковых почв 
В. растения, обитающие на почвах, содержащих тяжелые металлы 
 
21. Тропизм это: 
А. Хождение по тропинкам 
Б. Вид туризма 
(!)В. это направленное движение и ориентация растений, например, подсолнечник «следит» 

за солнцем. 
 
22. Теневыносливые растения это: 
(!)А. растения характеризуются широкой экологической амплитудой по отношению к 

световому фактору 
Б. нормально развиваться лишь при достаточном освещении, они не переносят или переносят плохо 

даже незначительное затемнение 
В. встречаются только в затененных местах и никогда не встречаются в условиях сильной 

освещенности. 
 
23. Зоогенные биотические факторы это: 
А. Влияние человека на растения 
(!)Б. это влияние животных на растения. 
В. Влияние растений на растения 
 
24. Фитогенные биотические факторы это: 
А. Влияние человека на растения 
Б. это влияние животных на растения. 
(!)В. Влияние растений на растения 
 
25. Антропогенные факторы это: 
(!)А. Влияние человека на окружающую среду 
Б. это влияние животных на растения. 
В. Влияние растений на растения 
 

28. Вечнозеленые растения это: 
А. Растения которые сбрасывают листву на зиму. 
(!)Б. Растения которые не сбрасывают листву на зиму 
В. И те и другие. 
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27. Хвойные растения это: 
(!)А. многолетние растения, на которых вырастают не цветки, а шишки. У большинства из 

растений листьями являются хвоинки 
Б. многолетние растения с крупными листьями. 
В. Красивоцветущие растения 
 
28. Можжевельник китайский «Блаув», «Спартан», можжевельник обыкновенный «Мейер», туя 

западная «Смарагд» имеют форму кроны: 
А. Шаровидную 
(!)Б. Колонновидную 
В. Раскидистую 
 
29. Пихта одноцветная, кипарисовик нутканский, кипарисовик горохоплодный «Плюмоза», 

можжевельник обыкновенный, лиственница, ель обыкновенная, ель «Коника» имеют форму 

кроны: 
(!)А. коническую 
Б. Колонновидную. 
В. Раскидистую 
 
30. Клен остролистный Друммонди, ольха, багрянник японский, лещина древовидная, тополь 

пирамидальный, липа мелколистная имеет форму кроны: 
А. коническую 
Б. колонновидную. 
(!)В. Пирамидальную 
 
31. Кипарисовик Лавсана, ель «Минима Глаука», сосна кедровая европейская, тисс ягодный 

имеют форму кроны: 
(!)А. Овальную, округлую форму кроны 
Б. колонновидную. 
В. Пирамидальную 
 
32. Береза повислая, береза Юнги, кизильник блестящий, ясень обыкновенный «Пендула», ива 

плакучая имеют форму кроны: 
А. Овальную, округлую форму кроны 
Б. колонновидную. 
(!)В. Плакучую 
 
33. Кизильник прижатый, кизильник горизонтальный,  можжевельник китайский «Голд кост», 

можжевельник обыкновенный «Хорнибрук» имеют форму кроны: 
А. колонновидную. 
Б. Плакучую 
(!)В. Стелющеюся. 
 
34. Кипарисовик горохоплодный «Филифера нана» имеет форму кроны: 
(!)А. Шаровидную 
Б. колонновидную. 
В. Плакучую 
 
35. Барбарис Тунберга «Атропурпуреа Нана», лапчатка кустарниковая имеют форму кроны: 
А. Шаровидную 
(!)Б. подушковидную 
В. Овальную 
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36. Арония черноплодная, барбарис, береза, свидина белая, бересклет крылатый, бересклет 

европейский, жимолость татарская, чубушник венечный, сирень, вяз имеют форму кроны: 
(!)А. Раскидистую 
Б. подушковидную 
В. Овальную 
 
37. Бересклет, барбарис Тунберга, некоторые формы кленов имеют окрвску листьев: 
А. зеленую 
(!)Б. Пеструю 
В. Бело-зеленую 
 
38. Если в названии сортов присутствуют слова «Ауреа» или «Голд» это говорит о том что 

окраска листьев: 
А. Голубая 
(!)Б. Золотистая 
В. Зеленая 
 
39. Если в названии сортов присутствуют слова  «Блю» или «Глаука» это говорит о том что 

окраска листьев: 
(!)А. Голубая 
Б. Золотистая 
В. Зеленая 
 
40.  Какой самый распространенный способ вегетативного размножения хвойных растений? 
А. семенами 
(!)Б. размножение стеблевыми черенками 
В. Оба способа 
 
41. Родина можжевельника казацкого: 
(!)А. горы Средней и Южной Европы, Сибирь, Кавказ, Малая Азия. 
Б. Дальний Восток 
В. Северная Амаерика. 
 
42. Кустарники это: 
А. Высокие растения выше 3 метров. 
(!)Б. Многолетние невысокие (0,8-6 м) деревянистые растения, ветвящееся от одного корня 

с поверхности земли и в отличие от деревьев не имеющее главного ствола. 
В. Травянистые растения. 
 
43. Какие растения относятся в группу весьма морозостойких: 
А. айва японская, бирючина обыкновенная, спиреи (большинство видов), чубушник, шиповник 
(!)Б. боярышник сибирский, бузина красная, дерен сибирский, карагана древовидная 

(акация желтая), кедровый стланик, лох серебристый, сосна горная 
В. боярышник обыкновенный, жимолость татарская, калина обыкновенная, роза морщинистая 

(«Ругоза»), сирень обыкновенная и венгерская, туя западная 
 
44. Светолюбивыми растениями являются: 
А. бересклет бородавчатый, дерен красный, лещина, бирючина обыкновенная 
Б. акация желтая, боярышник, бузина красная, жимолость татарская, чубушник, спирея 

калинолистная, гортензия метельчатая 
(!)В. спиреи (большинство видов), рябинник рябинолистный, сирень, шиповники 
 
45. Низкие кустарники высотой до 1 метра: 
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А. акация желтая, бересклет европейский, боярышник обыкновенный, бузина красная, калина 

обыкновенная, клен Гиннала, клен татарский, лещина, лох узколистный, сирень обыкновенная, 

сирень амурская, сирень венгерская, ирга круглолистная 
(!)Б. можжевельник казацкий,  волчеягодник обыкновенный, дейция изящная, спирея 

зазубренная и японская 
В. сосна горная низкорослая, айва японская, барбарис обыкновенный и Тунберга, спиреи - 
острозубчатая, иволистная, Биларда, смородина золотистая 
 
46. К весьма быстрорастущим кустарникам относят: 
(!)А. карагана древовидная (акация желтая), бузина черная, чубушники, дейция 

городчатая, форзиция, спиреи - рябинолистная, калинолистная, Вангутта 
Б. лещина обыкновенная, жимолость татарская, клен татарский, бересклет европейский, калина 

обыкновенная, свидина (дерен), смородина золотистая 
В. роста: клен Гиннала, сирень обыкновенная, айва японская, сосна горная низкорослая 
 
47.  К весьма медленно растущим кустарникам относят: 
А. Лещина обыкновенная, жимолость татарская, клен татарский, бересклет европейский, калина 

обыкновенная, свидина (дерен), смородина золотистая 
Б. роста: клен Гиннала, сирень обыкновенная, айва японская, сосна горная низкорослая 
(!)В. Самшит, волчеягодник, бересклет, кустарниковые формы тиса, все карликовые 

формы кустарников 
 
48. К медленно растущим кустарникам относят: 
(!)А. самшит, волчеягодник, бересклет, кустарниковые формы тиса, все карликовые 

формы кустарников 
Б. боярышник обыкновенный, ирга, магония, можжевельник обыкновенный, можжевельник 

казацкий 
В. лещина обыкновенная, жимолость татарская, клен татарский, бересклет европейский, калина 

обыкновенная, свидина (дерен), смородина золотистая 
 
49. К весьма долговечным видам кустарников относят (100 лет): 
(!)А. Можжевельник обыкновенный 
Б. Айва японская 
В. Клен татарский 
 
50. Кустарники хорошо переносящие обрезку: 
А. Айва японская 
Б. лещина обыкновенная, жимолость татарская, клен татарский, бересклет европейский, калина 

обыкновенная, свидина (дерен), смородина золотистая 
(!)В. туя западная, пузыреплодник калинолистный, различные виды спирей, бирючина 

обыкновенная 
 
51. Кустарники, листья которых являются основным декоративным качеством, носят название: 
А. Красивоцветущие 
(!)Б. Декоративно-лиственный 
В. Декоративные 
 
52. К группе вечнозеленых кустарников относятся: 
А. лещина обыкновенная, жимолость татарская, клен татарский, бересклет европейский, калина 

обыкновенная, свидина (дерен), смородина золотистая 
Б. пузыреплодник калинолистный, различные виды спирей, бирючина обыкновенная 
(!)В. рододендроны, магония, разнообразные вересковые (бруснику и многочисленные похожие 

на нее виды, а так же подбел и кальмия) 
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 53. Какие растения составляют основу вертикального озеленения? 
А. Стелющиеся 
Б. Вьющиеся 
В. Почвопокровные 
 
54. Где высаживаются осока, возвышенная (Carex elata) сорта ‘Aurea’, осока береговая (C. 
riparia) и ее сорта, осока пальмовая (C. muskingumensis) и ее сорта, осока просяная? 
А. На большой глубине 
Б. На отдалении от водоема 
(!)В. На незначительной глубине 
 
55. Где можно высаживать мискантус китайский? 
А. На глубине водоема 
Б. На незначительной глубине 
(!)В. в рыхлом и питательном грунте за пределами водоема. 
 
56. На какую глубину высаживаются крупные нимфеи? 
А. 20-40 см 
Б. 60-80 см 
(!)В. 80-100 см 
 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 

Коды 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Вопросы /задания 

ОПК-1 

Способен 

применять 

базовые 

знания 

фундамент

альных 

разделов 

наук о 

Земле, 

естественн

1.Основные понятия эстетики: гармония, красота, эстетическое 

восприятие. 
2. Золотое сечение в природе и искусстве. 
3. Ландшафтное искусство древнего Востока и древней Греции. 
4. Эпоха Возрождение и Новое время. Развитие ландшафтного 

строительства. 
5. Составить презентацию по теме: «Золотое сечение как 

важнейший закон в архитектуре и ландшафтном искусстве». 
6. Ландшафтная симметрия: билатеральная, радиально-лучевая, 

шаровая. 
7. Ландшафтная ритмика. 
8. Основные понятия эстетики и дизайна ландшафта: гармония в 

природе, эстетическое восприятие красоты природных 

объектов, ландшафтная архитектура, ландшафтный дизайн. 
9. Изучение симметрии, ритма, спиралевидных структур – 

характерные свойства системно организованных структур. 
10. Изучение развития ландшафтного искусства в разных странах 
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о-научного 

и 

математиче

ского 

циклов при 

решении 

задач в 

области 

экологии и 

природопо

льзования 

мира в разные эпохи. 
11. Психофизиологическая природа эстетического восприятия. 
12. Приемы эстетической оценки ландшафтов. 
13. Состав ландшафтного проекта. 
14. Психофизиологическая природа эстетического восприятия. 
15. Какие виды садовых водоемов вы знаете? 
16. Как устроить садовый водоем. Опишите различные 

технологии. 
17. Какие технические системы применяться для обустройства и 

обслуживания садового водоема? 
18. Какие виды растений используются для декорирования 

садового водоема? 
19. Какие виды рыб можно поселить в садовом водоеме? 
20. Какие виды альпинариев вы знаете? Опишите их характерные 

особенности. 
21. Опишите основные принципы создания альпийской горки. 
22. Какие формы крон бывают у растений. Приведите примеры 

растений с различными формами крон. 
23. Какие виды деревьев и кустарников используют в 

ландшафтном дизайне? Приведите примеры. 
24. Что такое вертикальное озеленение. Какие растения 

используются для вертикального озеленения. 
25. Какие виды цветников вы знаете. Опишите их характерные 

особенности. 
26. Какие виды злаков используются для посадки в саду. 

 
 
 

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля). 

5.1.1. Основная литература 

1. Васильева, В. А.  Ландшафтный дизайн малого сада : учебное пособие для вузов / В. А. 

Васильева, А. И. Головня, Н. Н. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05698-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515209 
(дата обращения: 16.03.2023). 
.  
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гриц, Н. В.  Основы ландшафтного дизайна : учебное пособие для вузов / Н. В. Гриц. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14939-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/519919 (дата обращения: 16.03.2023). 

2. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное пособие для 

вузов / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 164 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13528-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519316 (дата обращения: 16.03.2023) 

.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 

«Университетска

я 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/  
 

 

5.3 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. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 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. 
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 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 Основы ландшафтного проектирования. 

 
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) 
 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины 
(модуля).  

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 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 
экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать 

какими). 
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 (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 
экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать 

какими). 
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 Основы ландшафтного проектирвания 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 разбор 

конкретных ситуаций, проектная работа) 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, , видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с / специализацией реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 



 
68 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

 Протокол заседания  
Ученого совета факультета 

№ ____ 
от «____» ________ 20____ 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 

Заместитель руководителя факультета 
экологии и природоохранной деятельности 

/ А.Н. Островский / 
« 25 »  апреля  2023 г. 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

ТОКСИКАНТЫ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 

 
Направление подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование» 

 
 

Направленность 
«Социальная экология» 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА 
 

Уровень профессионального образования 
Высшее образование – бакалавриат 

 
 
 

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/магистратуры/специалитета соотнесенные  с установленными индикаторами достижения 

компетенций .......................................................................................................................................................... 5 

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) ................................................................................ 11 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................ 11 

3.2. Задания для самостоятельной работы ..................................................................................................... 11 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ................................... 13 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .......................................... 15 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) .................................... 15 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................................................ 15 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................................... 15 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося .......................... 16 

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

с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося.................................................. 17 

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

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ...................................... 18 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................................... 18 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ................................................................................................................................... 20 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................................... 20 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) .. 21 

5.1.1. Основная литература ........................................................................................................................... 21 

5.1.2. Дополнительная литература ............................................................................................................... 21 

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

освоения дисциплины (модуля) ......................................................................................................................... 22 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................. 22 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

 ............................................................................................................................................................................... 23 

5.4.1. Средства информационных технологий ........................................................................................... 23 

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

отечественного производства:  ..................................................................................................................... 23 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных ................................ 23 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)....... 24 



 
3 

5.6. Образовательные технологии  ................................................................................................................. 24 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 26 
 

 
  



 
4 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Токсиканты в окружающей среде» разработана 

на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 
бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

07 августа 2020 г №894, учебного плана по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование (далее – «ОПОП»). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана Белозубовой Н.Ю., кандидатом 

биологических наук, доцентом кафедры экологии и экосистем. 
 
 
Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

экологии и экосистем факультета экологии и природоохранной деятельности 
 

Протокол № 11 от « 25 » апреля 2023 года 
 

Заведующий кафедрой 
канд.пед.наук, доцент 

  
А.В.Гапоненко 

 (подпись)  
 
 
Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей: 
 

  
Ассоциация организаций, операторов и 

специалистов в сфере обращения с 

отходами «Чистая Страна» 
Заместитель исполнительного директора 

  
И.В. Яковлева 

 

(подпись) 
 
 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению: 
 

Канд. биол. наук, доцент, доцент 

кафедры геологии, геохимии и 

ландшафта МГПУ   

 
А.Н.Гречнева 

 (подпись)  
Доктор биол. наук, профессор, 

профессор кафедры экологии и 

экосистем (РГСУ)  

 
В.М. Зубкова 

 (подпись)  
  



 
5 

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: ПК-1 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-1 Способен 

вести 

документацию по 

нормированию 

воздействия 

производственной 

деятельности 

организации на 

окружающую среду 

ПК-1.1 Владеет 

навыками 

установления класса 

опасности и 

паспортизации 

отходов в 

организации 

ПК-1.2 Владеет 

знаниями и 

навыками для 

разработки 

нормативов 

допустимых 

выбросов, сбросов, 

образования и 

размещения отходов. 

ПК-1.3 Понимает 

сущность фактора 

Знать: 
основные токсикологические 

характеристики веществ 
 
Уметь: 
применять знания о факторах, 

влияющих на токсичность 

химических веществ и механизмах 

поведения ксенобиотиков при 

попадании их в организм 
 
Владеть:  
Знанием основных групп 
токсикантов естественного и 

искусственного происхождения 

http://zodorov.ru/immunitet-i-ego-vidi-formirovanie-ego-u-detej-doshkolenogo-voz.html
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негативного 

воздействия на 

человека и 

окружающую среду 

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

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
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н
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е 
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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
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
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т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
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за

н
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т
и

я
 

и
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н
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р
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т

и
ч
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к
о
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п
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К
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и
  

и
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о
р

м
е 

п
р

а
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т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

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

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

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
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
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о
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и
 

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) 
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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 

образование). — ISBN 978-5-9916-9647-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514097.  
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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.  
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 (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-
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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 (1 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: 
− 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. 
 



 
16 

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 обучающемуся 

0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности 

возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
 



 
17 

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 



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 ПК-1 
 

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; 
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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 ПК-1 
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. 

– 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.  
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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; 
− 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 
7. TrueConf (client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
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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/  
 

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 

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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 
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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: ПК-1 Способен вести документацию по нормированию воздействия 

производственной деятельности организации на окружающую среду. 
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 

Ведение 

документации по 

нормированию 

воздействия 

производственной 

деятельности 

организации на 

окружающую 

среду 

ПК-1 Способен 

вести документацию 

по нормированию 

воздействия 

производственной 

деятельности 

организации на 

окружающую среду 

ПК-1.1 Владеет 

навыками установления 

класса опасности и 

паспортизации отходов 

в организации; 

ПК-1.2 Владеет 

знаниями и навыками 

для разработки 

нормативов 

допустимых выбросов, 

сбросов, образования и 

размещения отходов; 
ПК-1.3 Понимает 

сущность фактора 

негативного 

воздействия на 

человека и 

окружающую среду. 

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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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
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
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
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
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 
14 6 8 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
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
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
 

излучение 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет           

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.  
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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. 

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.  
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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. 
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. 
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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 
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. 
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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 

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 
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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. 

 

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 

https://urait.ru/bcode/492041
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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). 
 

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). 

https://urait.ru/bcode/492041
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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. ОЦЕНОЧНЕ 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. 
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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 (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 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 
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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 (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
20 

 
 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы, дисциплины 
Код контролируемой 

компетенций 
Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 

Раздел 1 Основные 

абиотические факторы 

устойчивости биосферы 

ПК-1 Способен вести 

документацию по 

нормированию воздействия 

производственной 

деятельности организации на 

окружающую среду 

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, 
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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 

ПК-1 Способен вести 

документацию по 

нормированию воздействия 

производственной 

деятельности организации на 

окружающую среду 

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 

ПК-1 Способен вести 

документацию по 

нормированию 

воздействия 

производственной 

деятельности 

организации на 

окружающую среду 

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/ специализацией 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 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 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 20 20    

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 
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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, 
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синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, сложными нарушениями развития. 
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; 
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8. Синдром дефицита внимания и гиперактивность; 
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». 
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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. 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). 
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Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных устройств. 
 
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. 
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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).  
 

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, 
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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:  
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. 
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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 (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 
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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 

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: 
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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  
Код контролируемой компетенции: УК-1. 
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. 
 



 
20 

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-6. 
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. 
 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
Код контролируемой компетенции: УК-9. 
Раздел -1 «Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе» 
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 
Вопросы рубежного контроля 

1. На какую ступень наносится контрастная полоса для ориентирования слабовидящих людей? 
А) На каждую ступень. 
Б) На первую ступень. 
В) На первую и последнюю ступень. 
 
2. 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». 
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В) Тактильная карта для слабовидящих и незрячих людей с различными рельефными 

обозначениями. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
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. 

 
 

 
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 
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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 

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. 
Код контролируемой компетенции: УК-6. 

1. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

зрения. 
2. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

речи. 
3. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими церебральный 

паралич.  
4. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальные нарушения. 
5. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими расстройство 

аутистического спектра. 
6. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 
7. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 
 
Код контролируемой компетенции: УК-9. 

1. Международные акты о правах инвалидов. 
2. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    людей с 

инвалидностью. 
3. Региональные гарантии прав инвалидов. 
4. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. 
5. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях социальной 

защиты населения. 
6. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в медицинских 

организациях. 

7. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях культуры. 
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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. 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).  

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 Полнотекстовая база данных периодических https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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"EastView" изданий 
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; 
− 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 

https://grebennikon.ru/
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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) 
 
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 предоставляет доступ более чем https://grebennikon.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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библиотека 

"Grebennikon" 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

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 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) «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 
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 

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: 

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 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 
различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике. 
УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей. 
УК-9.3. Использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные 

экономические и финансовые риски. 
 

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    

 



 
6 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

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
 

  

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          
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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
 

  

Общий объем, часов 72 27 36 20  16      

 

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. 
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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. 
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 
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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. 
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. 
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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 

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. 
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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. 

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.  

https://urait.ru/bcode/510751
https://urait.ru/bcode/512725
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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. 
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, 

http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf
https://urait.ru/bcode/510751
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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.  
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 

https://urait.ru/bcode/512725
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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. 

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.); 
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− 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 

 
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. 
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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 
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 Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

https://urait.ru/bcode/510751
https://urait.ru/bcode/512725
http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

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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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
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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
ес

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
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о

вк
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
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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
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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
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а

б
о

т
а

 

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
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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:
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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
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и
 

П
р

а
к

т
и

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
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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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
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о

р
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е 
п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
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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
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а

б
о

т
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и
з 

н
и

х:
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о

р
м
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п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
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т
о

вк
и
 

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) 
 
РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 
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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 

интеграции людей с инвалидностью в общество  
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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: 
1) услуги сурдопереводчика 
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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 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 
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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 
1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 
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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 
г) Л.С. Волкова 
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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 
в) Г. Райзер 
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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 

квалифицированную коррекционную помощь 
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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 
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: 
11. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и инвалидностью? 
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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. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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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. 
в) временная интеграция. 

https://urait.ru/bcode/496726
https://urait.ru/bcode/491196
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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 



 

 
27 

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 

фазами индивидуализации в деятельности: 
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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: 

а Дакарские рамки действий 1 2006 г. 
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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 

особыми образовательными потребностями, относятся (Малофеев Н.Н., 
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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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1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися образовательных 

организаций высшего образования (далее – вуз) знаний, умений и навыков, необходимых для их 

становления в качестве граждан, способных и готовых к выполнению воинского долга и 

обязанности по защите своей Родины в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины 

Российской 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 

личности 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 

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  

Код компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

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: основные 

положения 

общевоинских 

уставов ВС РФ; 

организацию 

внутреннего порядка в 

подразделении; 

основные положения 

Курса стрельб из 

стрелкового оружия; 
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устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

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 

стрелкового оружия, 

боеприпасов и ручных 

гранат; 

предназначение, 

задачи и 

организационно-
штатную структуру 

общевойсковых 

подразделений; 

основные факторы, 

определяющие 

характер, 

организацию и 

способы ведения 

современного 

общевойскового боя; 

общие сведения о 

ядерном, химическом 

и биологическом 

оружии, средствах его 

применения; правила 

поведения и меры 

профилактики в 

условиях заражения 

радиоактивными, 

отравляющими 

веществами и 

бактериальными 

средствами; 

тактические свойства 

местности, их влияние 

на действия 

подразделений в 

боевой обстановке; 

назначение, 

номенклатуру и 

условные знаки 

топографических 

карт; основные 

способы и средства 

оказания первой 

медицинской помощи 

при ранениях и 

травмах; тенденции и 

особенности развития 

современных 

международных 

отношений, место и 

роль России в 

многополярном мире, 

основные 

направления 

социально-

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. 



 
6 

экономического, 

политического и 

военно-технического 

развития страны; 

основные положения 

Военной доктрины 

РФ; правовое 

положение и порядок 

прохождения военной 

службы; уметь: 
правильно применять 

и выполнять 

положения 

общевоинских 

уставов ВС РФ; 

осуществлять 

разборку и сборку 

автомата (АК-74) и 
пистолета (ПМ), 

подготовку к боевому 

применению ручных 

гранат; оборудовать 

позицию для стрельбы 

из стрелкового 

оружия; выполнять 

мероприятия 

радиационной, 

химической и 

биологической 

защиты; читать 

топографические 

карты различной 

номенклатуры; давать 

оценку 

международным 

военно-политическим 

и внутренним 

событиям и фактам с 

позиции патриота 

своего Отечества; 

применять положения 

нормативно-правовых 

актов; владеть: 
строевыми приемами 

на месте и в 

движении; навыками 

управления строями 

взвода; навыками 

стрельбы из 

стрелкового оружия; 

навыками подготовки 

к ведению 

общевойскового боя; 

навыками применения 
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индивидуальных 

средств РХБ защиты; 

навыками 

ориентирования на 

местности по карте и 

без карты; навыками 

применения 

индивидуальных 

средств медицинской 

защиты и подручных 

средств для оказания 

первой медицинской 

помощи при ранениях 

и травмах; навыками 

работы с нормативно-
правовыми 

документами. 

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 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 

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
 

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 

Федерации, их основные 

требования и содержание 

7 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 2. Внутренний 

порядок и суточный 

наряд 
3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 3. Общие 

положения Устава 

гарнизонной и 

караульной службы 

3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Строевая 

подготовка 
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 

подготовка 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, 

боевые свойства, 

материальная часть и 

применение стрелкового 

оружия, ручных 

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 

тактики 

общевойсковых 

подразделений 

15 5 10 8 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 8. Вооруженные 

Силы Российской 
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 

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
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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
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т
о
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и
 

П
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

х:
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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
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Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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 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
 /
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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
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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
 

Федерации их состав и 

задачи. Тактико-
технические 

характеристики (ТТХ) 

основных образцов 

вооружения и техники 

ВС РФ 
Тема 9. Основы 

общевойскового боя 
3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 10. Основы 

инженерного 

обеспечения 
3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 11. Организация 

воинских частей и 

подразделений, 

вооружение, боевая 

техника вероятного 

противника 

3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 5. Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 
9 3 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 12. Ядерное, 

химическое, 

биологическое, 

зажигательное оружие 

3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 13. Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 
6 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

Раздел 6. Военная 

топография 6 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 14. Местность как 

элемент боевой 

обстановки. Измерения и 

ориентирование на 

местности без карты, 

движение по азимутам 

3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 15. 

Топографические карты и 

их чтение, подготовка к 

3 1 2 0 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
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г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

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
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к
о

й
 

п
о
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т
о
вк
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р
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к
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я
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я
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з 
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и
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о
р
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т

и
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о
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о
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я
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о
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о

д
го
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о
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о
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о
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о
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и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

работе. Определение 

координат объектов и 

целеуказания по карте 
Раздел 7. Основы 

медицинского 

обеспечения 
9 3 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 16. Медицинское 

обеспечение войск (сил), 

первая медицинская 

помощь при ранениях, 

травмах и особых 

случаях 

9 3 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Раздел 8. Военно-
политическая 

подготовка 
9 1 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 17. Россия в 

современном мире. 

Основные направления 

социально-
экономического, 

политического и военно-
технического развития 

страны 

9 1 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Раздел 9. Правовая 

подготовка 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 18. Военная 

доктрина РФ. 

Законодательство 

Российской Федерации о 

прохождении военной 

службы 

3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Контроль 

промежуточной 

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 
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права 

военнослужащих. 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, состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наряда. 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности разводящего, 

часового. 

Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права 

военнослужащих. 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 

наряда. 

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.  
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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.  

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 

строевым шагом в составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. 

Управление 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", 
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"Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение 

строевым шагом в составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. 
Управление подразделением в движении. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности 

практических 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 

практических 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 

практических 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 

навыков 
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РАЗДЕЛ 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования 

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из 

стрелкового 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, 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. 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. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования 

безопасности при проведении 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 

безопасности 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. 
Назначение, 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. 

Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности 

практических навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 
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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 

практических навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

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 

практических 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 

практических 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 

практических 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 

практических 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:  
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Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности 

практических навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Выполнение требований безопасности при организации и проведении стрельб из 

стрелкового оружия.  

2. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  

3. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер 

безопасности 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 

навыков 

 

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 

предназначение входящих в них подразделений. Тактико-технические характеристики основных 

образцов вооружения и техники ВС РФ. Сущность современного общевойскового боя, его 

характеристики 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. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, 

укрытия, убежища. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии 

США. Организация, вооружение, 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 

предназначение входящих в них подразделений. Тактико-технические характеристики основных 

образцов вооружения и техники ВС РФ. 

Тема 9. Основы общевойскового боя. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы 

ведения 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. 

Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. 
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Тема 11. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая 

техника вероятного противника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США. 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

 

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. 

Химическое оружие. Отравляющие вещества (далее – ОВ), их назначение, классификация и 

воздействие 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 действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и 

военную технику, средства и способы защиты от него. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. 

Мероприятия специальной обработки: 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 использования. Подгонка и техническая проверка средств 

индивидуальной защиты. 
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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. 

Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие 

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 

действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и 

способы защиты от него. 

Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: 

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 

использования. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности 

практических 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 

практических 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 

навыков. 
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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, 

классификация 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 

координат объектов и целеуказания по карте. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт. 

Определение 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 

мероприятия доврачебной помощи. 
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Тема 16. Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь при 

ранениях, 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 

при поражении отравляющими веществами, бактериологическими средствами. Содержание 

мероприятия 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 

заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

2. Предупреждение кожно-гнойничковых заболеваний. Причины кожно-гнойничковых 

заболеваний. 

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности 

практических навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Оказание первой помощи при ранениях. 

2. оказание первой помощи при травмах.  

3. Оказание первой помощи при поражении отравляющими веществами, 

бактериологическими 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. 

Место и роль России в многополярном мире. Основные направления социально-экономического, 

политического и военно-технического развития Российской Федерации. Цели, задачи, 
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направления и формы военно-политической работы в подразделении, требования руководящих 

документов. 

Тема 17. Россия в современном мире. Основные направления социально-
экономического, политического и военно-технического развития страны. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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, требования руководящих 

документов. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа 

воинской 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 

воинской 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. 

Общевоинские 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 

подготовка из 

стрелкового оружия 
10 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 4. Основы 

тактики 

общевойсковых 

подразделений 

5 

Самостоятельное изучение материала 
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Раздел 5. 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

3 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 6. Военная 

топография 2 
Самостоятельное изучение материала 

Раздел 7. Основы 

медицинского 

обеспечения 
3 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 8. Военно-
политическая 

подготовка 
1 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 9. Правовая 

подготовка 
1 

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. 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-
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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 

Российской 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 

ПОДЧИНЕННЫЕ.СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ» (Устав внутренней службы Вооруженных 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. 19.). 
4. «Часть вторая. Организация и несение караульной 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. 61.). 
5. «ГЛАВА 4.РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» (Устав внутренней службы 

Вооруженных 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 

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. 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 : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
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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.  
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 

оружия.  
12. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  
13. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер 

безопасности 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 : 
электронный // 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 

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. 15.). 

3. «1. Меры безопасности при обращении с оружием (общиеположения)» (Холодов, О. М. Меры 

безопасности при обращении со стрелковым оружием : учебное пособие / О. М. Холодов, С. А. 

Горбатенко, 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 
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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 

авториз. пользователей. — С. 25.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

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. — 
Красноярск : 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 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим 

доступа: 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 // 
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Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата 

обращения: 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 

обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 80.). 

7. «1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» 

(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 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 

обращения: 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 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим 

доступа: 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 

обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 32.). 

11. «Глава 9ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ» (Тактическая 

подготовка 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 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, 

вооружение, технику и фортификационные сооружения. 
3. Химическое оружие.  
4. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на организм 

человека.  
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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 

военную технику, средства и способы защиты от него.  
9. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты.  
10. Мероприятия специальной обработки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, 

санитарная обработка.  
11. Цели и порядок проведения частичной и полной специальной обработки.  
12. Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической 

защиты.  
13. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  
14. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 

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. — 
Красноярск : СФУ, 2015. — ISBN 978-5-7638-3321-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-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 

ОРУЖИЕ» (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 

система. — 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. 

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. 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.  
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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 

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 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 

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. 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 

система. — 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. 

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. 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 
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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 : 
электронный // 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 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 19.). 

3. «1.1. Штатные силы и средства медицинской службы» (Медицинское обеспечение : 

учебное 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. 

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. 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, 

требования руководящих документов. 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8 

«Лекция 1. Предмет дисциплины «Национальная безопасность России»и ее место в системе 

других 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 
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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 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 10.). 

2. «Тема 4. Военная доктрина 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 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 13.). 

3. «Глава 1 ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Тактическая 

подготовка 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 

обращения: 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 

(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. 
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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. 

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 (модуля), 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

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 

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 (далее – 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 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, активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии 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 (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. 

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. 
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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) 
 
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 

практических 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.  



 
35 

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 

практических 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 

безопасности 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 

практических 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 

практических 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 

практических 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, 

бактериологическими средствами.  
4. Порядок проведения мероприятия доврачебной помощи. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 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 

оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  
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32. 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.  

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 

сооружения.  
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 

применения, внешние признаки применения.  
50. Зажигательное оружие. Поражающие действия зажигательного оружия на личный 

состав, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от него.  
51. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: 

дегазация, 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 

техническая 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 

дисциплины (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 

авториз. 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 

обращения: 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 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/291179 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим 

доступа: 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 

авториз. 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 

авториз. 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 : 
электронный // 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 

авториз. 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 

обращения: 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 : 

электронно-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 

авториз. пользователей. 
 

3. 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. 
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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 : 

электронно-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. 

Смоленская. — Ульяновск : УлГТУ, 2021. — 172 с. — 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. 
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 

авториз. 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 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим 

доступа: 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 

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/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4 ЭБС издательства 

"ЛАНЬ"  
Электронно-библиотечная система, коллекция 

электронных версий книг.  
http://e.lanbook.com/ 

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 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. 
− 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. 



 
43 

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/ 
 

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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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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 

граната, РГД-5 учебная ручная граната, Общевойсковой фильтрующий противогаз, Респиратор 

Р-2, Общевойсковой защитный комплект (плащ, чулки защитные, перчатки защитные), 

Индивидуальная медицинская аптечка, учебно-наглядные пособия по строевой, огневой, 

тактической, правовой 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 

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, 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 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 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 

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  
Дифференцированный зачет 

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 
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наследственность. Биологические и социальные компоненты наследственность человека. 

Состояние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, экономичность.  
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.  
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10. Двигательная активность и ее влияние на здоровье.  
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 
Здоровье человека зависит от образа жизни на, %: 
(?) 50 
(?) 30 
(?) 40 
(?) 10 
  
Здоровье человека зависит от его наследственности на, %: 
(?) 10 
(?) 20 
(?) 30 
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(?) 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 
 
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 
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(?) 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 
 
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: 
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(?) 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   
(?) 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 

 
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 



 
14 

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 
(??) 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.  
(?) 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. 
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(??) 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!  
(?) 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 
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(??) 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? 
 (?)   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 
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(?) 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 
 
(??) 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 
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(??) 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. 
 
(??) 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 
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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: 
- смены нательного белья 
- гигиенической помывки 
- кормления  
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- 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 

(??) 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 



 
23 

(?) 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;       
(?) 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. 
 

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 

- 
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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.  
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.  
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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 

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 
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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.  
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: 

https://urait.ru/bcode/510050
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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 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 дифференцированный 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 

 
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) 
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 
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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.  



 
35 

(?) 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. 
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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. 
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 Описание электронного ресурса Используемый для 

https://urait.ru/bcode/510047
https://urait.ru/bcode/510050
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№ электронного 

ресурса 
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/ 
 

5.3 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, 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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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) 

 
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, 

 https://urait.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

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 

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 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:  
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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 

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 теории 

критического 

мышления, методы и 

принципы системного 

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. 
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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 

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 



7 
 

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 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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а
я
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а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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и

о
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е
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и
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а
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о

д
г
о

т
о
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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 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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о
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Тема 3.1. Истоки и особенности 

ценностных ориентаций 

западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

2 - 2 2 - - - - 

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  
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 2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 Модуль 1. Основы философии 

 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:  



11 
 

 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. 
 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 1.1: Философия Древнего Востока 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 
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1. Философские  школы Древней Индии. 
2. Буддизм как религия и  нравственная философия. 
3. Основные философские идеи конфуцианства. 
4. Значение конфуцианства в культуре современного Китая. 

 

Тема практического занятия 1.2: 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 1.3: 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 1.4: 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 1.5: Философия Просвещения и Немецкая классическая 

философия 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 
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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. 
4. Диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 
5. Антропология и социальная философия К. Маркса. 
 

Тема практического занятия 1.6: 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. 
1. Предмет и значение философии. 
2. Основные философские категории. 
3. Структура философского знания: основные разделы философии. 
4. Соотношение философии с другими формами духовной культуры. 
5. Мифология и религия как первые формы мировоззрения. 
6. Основные религиозно-философские учения Древнего Востока. 
7. Общая характеристика античной философской мысли. 
8. Основные идеи и представители досократической философии. 
9. Сократ и софисты: майевтика против релятивизма. 
10. Философское учение Платона. 
11. Философское учение Аристотеля. 
12. Основные философские школы эллинизма. 
13. Общая характеристика средневековой философии. 
14. Основные проблемы и идеи патристики. 
15. Основные проблемы и идеи схоластики. 
16. Общая характеристика философии эпохи Возрождения. 
17. Эмпиризм, рационализм и субъективизм в философии Нового времени. 
18. Основные представители, общие и особенные черты философии эпохи Просвещения. 
19. Критическая философия И. Канта (гносеология и этика). 
20. Диалектический идеализм Г. Гегеля. 
21. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
22. Основные идеи диалектического и исторического материализма. 
23. Основные идеи и представители позитивизма. 
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24. Главные идеи и представители философии жизни. 
25. Главные идеи и представители экзистенциализма. 

 
 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 

 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 2.1: Понятие бытия и варианты онтологии. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 
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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 2.2: 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 2.3.: 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. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: форма рубежного контроля – 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. 

 МОДУЛЬ 2. ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДЕИЕ. 
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 РАЗДЕЛ 3. ФИЛОСОФКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАПАДА И РОССИИ. 
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. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 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 3.1: 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 3.2: 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 3.3: Евразийский проект и основные этапы его развития. 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 
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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 3.4: 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. 
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? 

 
 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. 
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 Тема 4.2. Осмысление социализма в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 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 4.1: 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. 
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Тема практического занятия 4.2: Осмысление социализма в отечественной философии. 

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 4.3: 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 4.4: Философия истории в отечественной философии 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

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 4.5: 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. 
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? 

В чем суть концепции культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского? 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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. 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. 

 

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. 
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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. 

 Раздел 1. История философии. 
 Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры. 

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. 
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. 

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 
1. Характерные черты средневековой философии (монотеизм, креационизм, 

теоцентризм). 
 2. Социально-политическая концепция Августина. 
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 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 
 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. 
  
 Тема 1.6. Философия Просвещения и Немецкая классическая философия 
 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. 
 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 

 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 
 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 
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 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. 
 
 Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и 

Востока 
 Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных ориентаций западноевропейской и 

русской культурных традиций 
 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 
 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. 
 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 
 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. 
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 4. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 
 5. Современные неоевразийские концепции.  
 
 Тема 3.5. Этос российской культуры и его особенности 
 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 
 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 
 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 
 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 
 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 4.5. Проблема познания в отечественной философии 
 1. Идея цельного знания  В.С. Соловьева. 
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 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 
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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 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 
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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 



32 
 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

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 

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? 
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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? 

 
 

2 Раздел 2. 

Общетеоретическ

ая 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? 
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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. 
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? 
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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. 

 
 
 

УК-5 
 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 
 

5. В чем суть концепции «христианского 

социализма» С.Н. Булгакова? 
6. Каковы главные идеи философии 

«общего дела» Н.Ф. Фёдорова? В чем 

состоит их нравственное содержание? 
7. Каковы главные идеи К.Э.Циолковского и 

А.Л. Чижевского? 
8. Каково содержание понятия 

«всеединство» в философской системе 

В.С. Соловьева? 
9. 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) 
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Коды 

контролируем

ой 

компетенции 

Вопросы /задания 

1 модуль. Основы философии. Форма контроля: зачет 

УК-1 
26. Основные аспекты философской проблемы бытия. 
27. Основные аспекты философской проблемы материи. 
28. Философские концепции пространства и времени. 
29. Философские аспекты проблем движения и развития. 
30. Основные аспекты философской проблемы сознания. 

УК-5 
31. Предмет и значение философии. 
32. Основные философские категории. 
33. Структура философского знания: основные разделы философии. 
34. Соотношение философии с другими формами духовной культуры. 
35. Мифология и религия как первые формы мировоззрения. 
36. Основные религиозно-философские учения Древнего Востока. 
37. Общая характеристика античной философской мысли. 
38. Основные идеи и представители досократической философии. 
39. Сократ и софисты: майевтика против релятивизма. 
40. Философское учение Платона. 
41. Философское учение Аристотеля. 
42. Основные философские школы эллинизма. 
43. Общая характеристика средневековой философии. 
44. Основные проблемы и идеи патристики. 
45. Основные проблемы и идеи схоластики. 
46. Общая характеристика философии эпохи Возрождения. 
47. Эмпиризм, рационализм и субъективизм в философии Нового времени. 
48. Основные представители, общие и особенные черты философии эпохи 

Просвещения. 
49. Критическая философия И. Канта (гносеология и этика). 
50. Диалектический идеализм Г. Гегеля. 
51. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
52. Основные идеи диалектического и исторического материализма. 
53. Основные идеи и представители позитивизма. 
54. Главные идеи и представители философии жизни. 
55. Главные идеи и представители экзистенциализма. 
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УК-6 
56. Проблема познаваемости мира и основные подходы к её разрешению. 
57. Истина и её критерии. Понимание истины в классической и 

неклассической философии. 
58. Мышление и язык как объекты философского анализа. 
59. Общество как предмет философского анализа. 
60. 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. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 5.1.1. Основная литература 
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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) 

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
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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.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; 

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 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 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 

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 
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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.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) «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. 

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) «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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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:  
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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 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 
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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 - - 

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 



7 
 

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
 

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 
за

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 - - - - 

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 - - - - 
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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
 

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 
за

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 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 - - - - 
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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
 

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 
за

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
 

Раздел 6. Мир и 

Российская империя в 

XIX – начале XX в. 
16 - 16 12 4 - - - 

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 - - - - 
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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
 

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 
за

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 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 

модернизация 

советского государства 

в 30-е годы 

2 - 2 2 - - - - 

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 - - - - 
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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
 

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 
за

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
 

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 - - - - 
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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
 

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 
за

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 10.3. Советский 

Союз в период перехода 

к постиндустриальному 

обществу (сер. 60-х – 
сер. 80-х гг.) 

2 - 2 2 - - - - 

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: 
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 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. 
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. 
1. Предмет и социальные функции исторической науки. 
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2. Методы исторических исследований. 

 
 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:  
 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. 



15 
 

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. 
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 
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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  
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. 
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. 

 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:  
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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. 
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. 
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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». 
 
 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 3.1: 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 
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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 3.2. Древнерусская культура. 
Форма практического задания:  
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. 
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. 
 
 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.  
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 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.  
 
 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. 
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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 4.1. 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. 
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. 
1. XVI–XVII вв. в мировой истории. 
2. Преобразования Ивана IV Грозного и их последствия. 
3. Сущность крепостного права и основные 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. 
 
 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. 
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 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. 
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. 
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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. 
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.  
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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. 
 
Тема 5.2. 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. 
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? 
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 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 
 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:  
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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.  
 
 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 6.1. 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. 
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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 6.2. 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. 
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. 
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. 
 
 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.  
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 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 7.1. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 
 
Форма практического задания: 
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. 
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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. 
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 иностранной интервенции. Источники и факторы победы 

Советской власти. 
5. Политика военного коммунизма: причины, сущность, последствия. 
 
 
 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.  
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: 
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 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. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
 
Тема 8.1. 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. 
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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 8.2. 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. 
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. 
 
 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:  
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:  
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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 
 
Тема 9.1. 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. 
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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. 
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. 
 
 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:  
 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:  
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 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. 
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: 
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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. 
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. 
 
 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 11.1. 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. 
1. Особенности развития науки, культуры и системы образования в Российской Федерации в 

условиях рыночной экономики. 
2. Борьба Российской Федерации за 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. 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 
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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 

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 - - 
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Раздел 11. Современная РФ (1992–

2022) - - 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 10  

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Тема 1.1. История как наука  
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. 
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. 
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.) 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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6. Территориальное расширение границ государства.  
7. Крымская война, её итоги и последствия. 

 
Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ. 
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. 
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. 
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. 
1. «Золотой век» русской культуры: характерные черты и особенности.  
2. Просвещение и наука в период правления Александра I. 
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 
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. 
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Тема 7.2. Гражданская война и военная интервенция в России 
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 
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.  

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. 

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 

1. Мировой экономический кризис («великая депрессия») и хозяйственно-экономическое 

положение страны. 
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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 
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. 
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) 
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 
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. 
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7. Итоги и последствия Второй мировой войны. 
 
Тема 9.2. Советское общество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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 
 1. Характерные черты общественно-государственного строя СССР. 

2. Боевой потенциал Вооруженных Сил СССР в годы войны. 
3. Место и роль ВКП(б). 

 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. 
 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. 
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.) 

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.). 
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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.) 
 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. 

 
Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

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. 
 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.) 
 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. 
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.  
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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.  
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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 
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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 
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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 
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№ 

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. 
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4 Раздел 4. Европа и 

мир в эпоху 

Позднего 

Средневековья. 

Россия в XVI - 
XVII вв. 
 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. XVI–XVII вв. в мировой истории. 
2. Преобразования Ивана IV Грозного и их 

последствия. 
3. Сущность крепостного права и основные 

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. 
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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 

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. 
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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 

выполненных 

заданий 

1. Особенности развития науки, культуры и 

системы образования в Российской 

Федерации в условиях рыночной 

экономики. 
2. Борьба Российской Федерации за 

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) 
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Коды 

контролируемой 

компетенции 
Вопросы /задания 



57 
 

 

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». 
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. 



58 
 

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-
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. 
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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. 
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) 
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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). 

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  

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
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375
https://urait.ru/bcode/493609
https://urait.ru/bcode/510102
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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/    
 

 
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. 
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.  

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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; 
– 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. 
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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; 
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 
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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.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). 
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. 

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) «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 05.03.06 Экология и природопользование. 
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    
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Форма промежуточной аттестации  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 

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 - - - - - 
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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
 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

6 2 4 2 - 2  - - - - 

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.  

5 3 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. 

7 3 4 2 - 2     

 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

9    -  - - - - 
 
- 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачё

т 
   -  - - - - 

 
- 

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, 
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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: 
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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 
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4. Политическое использование прошлого 
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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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. 
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2. Блогосфера, социальные сети, мессенджеры как инструменты исторической 

политики. 
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”.  
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 
 

 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.  
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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). 
 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 
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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 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 
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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 учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  
100% доступ 
 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 
100% доступ 
 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 
100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.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 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. 
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; 
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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) «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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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). 
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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 
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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 
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о
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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. 
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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. 
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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
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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 

                                                      
10

 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 
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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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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). 
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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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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). 

                                                      
17

 Только для очной формы обучения 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47874599
https://urait.ru/bcode/533205
https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf
https://urait.ru/bcode/520204
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— ISBN 978-5-534-17500-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/533205 

3. Вицелярова К.Н., Управление проектами: учебн. пособие / К.Н. Вицелярова – 

Краснодар: КубГТУ, 2022. – 179 с - https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf  

 

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
https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf
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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 
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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 
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 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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  
 

  

2.  
  

 

3.  
  

 

4.  
  

 

 


