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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» 

 
Трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 288 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды» является теоретическое освоение основных её разделов 
и методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Освоение дисциплины формирует у студентов системных 
представлений о теоретических и методических основах экологического нормирования, 
изучение методов и приемов экологического нормирования как основы эффективного 
управления природопользованием с целью снижения и контроля поступления 
загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Нормирование и снижение 
загрязнения окружающей среды» является дисциплиной части, формируемой 
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 
Способен минимизировать негативное воздействие производственной 

деятельности на окружающую среду, ПК-1.1. 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные документы, 

СНиПы, СП и ГОСТы, регламентирующие поступление загрязняющих веществ в 
окружающую среду; 

- порядок нормирования и контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду; 

- способы и средства предотвращения поступления загрязняющих веществ в 
окружающую среду 

- способы и средства восстановления качества основных компонентов 
окружающей среды; 

Уметь: 
- анализировать и оценивать сведения о химическом составе атмосферного 

воздуха, воды и почвы; 
- анализировать технологические схемы предприятий, в том числе 

горнодобывающего и горно-металлургического циклов, для выделения источников 
поступления загрязняющих веществ в окружающую среду; 

- представлять экологические нормативы, как количественный предел 
допустимого изменения качества основных компонентов природной среды; 

- планировать природоохранные мероприятия для достижения установленных 
нормативов качества окружающей среды 

Владеть: 
- методами расчета предельно допустимых показателей качества

 основных компонентов природной среды; 
- методами и средствами очистки основных компонентов окружающей среды от 

загрязняющих веществ; 
- методами расчета санитарно-защитных зон предприятий; 
- приемами выбора природоохранных технологий природопользования; 
- методами контроля за выполнением установленных нормативов качества 

окружающей среды.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения дисциплины «Нормирование и снижение загрязнения 
окружающей среды» является теоретическое освоение основных её разделов и 
методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Освоение дисциплины формирует у студентов системных 
представлений о теоретических и методических основах экологического нормирования, 
изучение методов и приемов экологического нормирования как основы эффективного 
управления природопользованием с целью снижения и контроля поступления 
загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- формирование системных представлений о структуре экологического 

нормирования в РФ как базе для экономического регулирования природопользования; 
- формирование мотивации и навыков выполнения профессиональных 

обязанностей, понимания значимости своей будущей профессии; 
- подготовка к проектно-производственной и контрольно-ревизионной 

деятельности. 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Нормирование и снижение загрязнения 
окружающей среды» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 
2.1 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты 
обучения 

Код и наименование 
компетенции Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
1 2 3 

ПК-1.1 
Способен 
минимизировать 
негативное 
воздействие 
производственной 
деятельности на 
окружающую 
среду 

Знать: порядок нормирования и контроля 
выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду; 
способы и средства предотвращения 
поступления загрязняющих веществ в 
окружающую среду способы и 
средства восстановления качества 
основных компонентов окружающей 
среды; 

ПК-1.1.1 Определяет 
нормативные уровни 
допустимого негативного 
воздействия на окружающую 
среду 
ПК-1.1.2 Использует 
информационно-технические 
справочники по наилучшим 
доступным технологиям 
ПК-1.1.3. Оформляет материалы 
по объемам негативного 
воздействия на окружающую 
среду 
ПК-1.1.4. Применяет 
методическую документацию в 
области охраны окружающей 
среды для разработки 
программы производственного 
экологического контроля 
ПК-1.1.5. Вносит предложения 
по снижению уровня 
негативного воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среды 

Уметь: анализировать и оценивать сведения о 
химическом составе атмосферного 
воздуха, воды и почвы; 
анализировать технологические 
схемы предприятий, в том числе 
горнодобывающего и горно- 
металлургического циклов, для 
выделения источников поступления 
загрязняющих веществ в 
окружающую среду; представлять 
экологические нормативы, как 
количественный предел допустимого 
изменения качества основных 
компонентов природной среды; 
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планировать природоохранные 
мероприятия для достижения 
установленных нормативов качества 
окружающей среды 

Владеть: методами расчета предельно 
допустимых показателей качества 
основных компонентов природной 
среды; методами и средствами 
очистки основных компонентов 
окружающей среды от загрязняющих 
веществ; методами расчета 
санитарно-защитных зон 
предприятий; приемами выбора 
природоохранных технологий 
природопользования; методами 
контроля за выполнением 
установленных нормативов качества 
окружающей среды 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» 
является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ  
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  РАБОТУ 
 

Трудоемкость 
дисциплины 

контрольные, 
расчетно- 
графические 
работы, 
рефераты 

курсовые 
работы 
(проекты) кол

- во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. 

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
8 288 32 64 - 172 - + Кон/Раб + 

5 семестр 
4 144 16 32 - 96 - - Кон/Раб - 

6 семестр 
4 144 16 32 - 96 - + - + 

заочная форма обучения 
8 288 10 8  270   Кон/Раб + 

5 семестр 
4 144 6 4  134 - - Кон/Раб - 

6 семестр 
4 144 4 4  136 - + - + 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОЮ  НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Практичес 

кая 
подготовка 

Самостоятель 
ная работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат.рабо 
ты 

5-ый семестр 
1.  Теоретические основы 

нормирования загрязнения 
окружающей среды 

8 16   43 

2.  Нормирование и снижение 
загрязнения компонентов 
окружающей среды и 
негативного воздействия на 
человека (Атмосфера, 
Гидросфера) 

8 16   44 

3.  Подготовка к контрольной 
работе     9 

 ИТОГО 16 32   96 
6-ой семестр 

4.  Нормирование и снижение 
загрязнения компонентов 
окружающей среды и 
негативного воздействия 
на человека (Литосфера, 
Биосфера) 

8 16   34 

5.  Государственные 
стандарты 
природоохранной 
деятельности 

8 16   35 

6.  Подготовка к 
экзамену     27 

 ИТОГО 16 32   96 
 
 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Практичес 

кая 
подготовка 

Самостоятель 
ная работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат.рабо 
ты 

5-ый семестр 
7.  Теоретические основы 

нормирования загрязнения 
окружающей среды 

3 2   67 
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8.  Нормирование и снижение 
загрязнения компонентов 
окружающей среды и 
негативного воздействия на 
человека (Атмосфера, 
Гидросфера) 

3 2   67 

9.  Подготовка к контрольной 
работе      

 ИТОГО 6 4   134 
6-ой семестр 

10.  Нормирование и снижение 
загрязнения компонентов 
окружающей среды и 
негативного воздействия 
на человека (Литосфера, 
Биосфера) 

2 2   68 

11.  Государственные 
стандарты 
природоохранной 
деятельности 

2 2   68 

12.  Подготовка к 
экзамену      

 ИТОГО 4 4   136 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 
Раздел 1. Теоретические основы нормирования загрязнения окружающей 

среды. 
Нормирование — как цель государственного регулирования хозяйственной 

деятельности. История вопроса. Теоретические основы экологического нормирования. 
Понятие качества окружающей среды. Связь со смежными дисциплинами. Объект, 
предмет, теоретические и практические задачи экологического нормирования и его 
основные принципы. Смысл и значение базисных понятий и категорий в сфере 
нормирования и снижения загрязнений окружающей среды. История развития 
экологического нормирования. Нормирование как основа снижения антропогенных 
нагрузок и основной инструмент управления природопользованием. Навыки оперирования 
основными понятиями категорий в сфере нормирования и снижения загрязнения 
окружающей среды. Экологические стандарты, нормы и правила. Санитарные правила и 
гигиенические нормативы. Законодательные акты, лежащие в основе нормирования 
природопользования. Санитарное правонарушение и ответственность за него. 

 
Раздел 2. Нормирование и снижение загрязнения компонентов окружающей 

среды и негативного воздействия на человека (Атмосфера, Гидросфера) 
Нормирование и снижение загрязнения атмосферы. Санитарно-гигиенические 

нормативы качества воздуха. Комплексные оценки загрязнения воздушной среды - индекс 
загрязнения атмосферы (ИЗА). Производственно-хозяйственные нормативы. Показатели 
загрязненности атмосферы вредными веществами. Потенциал загрязнения атмосферы. 
Определение уровня загрязнения атмосферы комплексом примесей. Предельно-
допустимая концентрация вредного вещества (ПДК): среднесуточная и максимально-
разовая. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с помощью 
нормативов предельно допустимых выбросов. Методика расчета концентраций в 
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86). 
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Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Установление лимитов временно согласованных выбросов. 
Санитарно- защитные зоны промышленных предприятий. Нормативы качества 
санитарных и защитных зон. Различные уровни и определения санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ). Водоохранная зона объекта и зона санитарной охраны предприятия. Санитарно-
эпидемиологическая надежность в пределах СЗЗ. Пояса режима. Понятие СЗЗ в 
соответствии с ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация ‚ 
сооружений и иных объектов». Порядок определения СЗЗ. Регулирование выбросов при 
неблагоприятных метеоусловиях. Нормирование и снижение загрязнения гидросферы. 
Нормативы качества воды при определении ее пригодности для конкретных видов 
деятельности. Качество воды и питьевая вода в соответствии с Санитарными правилами и 
нормами. Виды водопользования. Лимитирующий признак вредности для различных 
водных источников. Индекс загрязнения воды (ИЗВ). Классы качества вод. Водный 
кодекс. Предельно допустимое вредное воздействие (ПДВВ) на водные объекты. Виды 
техногенных нагрузок на поверхностную и подземную гидросферу. Оценка качества 
воды. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 
загрязнения». РД 52.24.643-2002 «Методические указания. Метод комплексной оценки 
степени загрязнения поверхностных вод по гидрохимическим показателям». ГОСТ 
17.1.3.07-82 «Классификация качества воды водоемов и водотоков по 
гидробиологическим и микробиологическим показателям». СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" утвержденные и введенные в 
действие с 1 марта 2021 г. постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 января 2021 г. N 2. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий", утвержденные и введенные в действие с 1 марта 2021 
г. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 
N 3. Нормативы сбросов. Предельно допустимый сброс (ПДС). Пункт и режим водного 
объекта. Гидрологические условия водоема. Водопользователи. Содержание примесей в 
сбросе. Расход сточных вод. Временно согласованные сбросы (ВСС). Ассимилирующая 
способность водного объекта. Ассимилирующая способность водного объекта 
Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные 
объекты. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты (НДВ). Порядок 
разработки НДВ. Лимит сброса загрязняющих веществ. Регламент приема сточных вод в 
систему канализации. Нормирование потребления и отведения воды на предприятии. 
Нормирование воздействия на подземные воды. Водоохранные зоны водных объектов и 
зоны санитарной охраны. Общие и специальные мероприятия по охране подземных вод от 
загрязнения. 

 
Раздел 3. Нормирование и снижение загрязнения компонентов окружающей 

среды и негативного воздействия на человека (Литосфера, Биосфера). 
Нормирование и снижение загрязнения литосферы. Нормативы качества почв. 

Почвы населенных мест и сельскохозяйственных угодий. Показатели оценки санитарного 
состояния почв населенных мест. Экологическое нормирование в сфере обращения с 
отходами. Критерии оценки состояния почв и земель. Оценка степени загрязнения почв 
химическими веществами. Виды землепользования. Показатели устойчивости почв на 
основе концепции критических нагрузок. Индивидуальные нормативы качества почв и 
земель. ПДК почвы — комплексный показатель. Суммарный показатель загрязнения почв. 
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Временно допустимые концентрации — ВДК, ориентировочный безопасный уровень 
воздействия (ОБУВ) и ориентировочная допустимая концентрация (ОДК) как виды 
нормирования при недостаточной информации о загрязняющих веществах Процедура 
управления отходами. Систематизация отходов. Проекты нормативов образования 
отходов и лимиты на их размещения. Методические указания по разработке проектов 
нормативов их категоризация. Нормативы шумового загрязнения. Нормативы 
электромагнитного загрязнения. Санитарно-защитная зона высоковольтных линий и 
подобных источников. Виды и интенсивность шума. Бытовой и производственный шум. 
Источники шума. Уровень шума и период воздействия. Предельно допустимые уровни 
шумового воздействия для различных видов трудовой деятельности. Электромагнитный 
фон. Электромагнитные аномалии. Солнечная активность и магнитные бури. Создание 
искусственных электромагнитных полей (ЭМП). Предельно допустимый уровень 
воздействия и время пребывания в зоне воздействия. Методы и средства снижения 
негативного воздействия на окружающую среду Профилактические меры снижения 
негативного воздействия на окружающую среду как приоритетные. 

 
Раздел 4. Государственные стандарты природоохранной деятельности 
Стандартизация. Механизмы экологического нормирования. Система 

экологического нормирования РФ. Направления нормирования и виды экологических 
нормативов. Санитарно-гигиеническое нормирование. Методы оценки опасности веществ. 
Механизмы устойчивости природных систем к техногенным нагрузкам. Измерение 
экологических нагрузок и установление их предельных значений как основа 
производственно- хозяйственного и комплексного нормирования. Государственный — 
стандарт природоохранной деятельности (ГОСТ). Классификатор ГОСТов. 
Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН). 
Строительные нормы и правила (СНиП), выпускаемые Госстроем РФ. Сертификация. 
Экологические требования, предъявляемые к данному виду деятельности. Экологическая 
безопасность хозяйственной деятельности. Обязательная и добровольная сертификация. 
«Зеленый знак», как защита общественных интересов. Сроки действия сертификатов. 
Объекты, подлежащие сертификации. Правовые основы экологического нормирования и 
стандартизации в РФ. Структура современной системы экологической стандартизации. 
Развитие стандартизации в РФ. Техническое регулирование и стандартизация. 
Экологическая стандартизация. Стандарты экологического менеджмента Т5О 14000. 
Российские стандарты экологического менеджмента окружающей среды. Использование 
критериев и параметров для выработки нормативов загрязнения компонентов 
окружающей среды на практике. Навыки сравнительного анализа подходов к разработке 
экологических нормативов. Виды нормирования: санитарно-гигиенические, 
производственно-хозяйственные, комплексные нормативы. Новейшие технологии. 
Экологически ориентированное совершенствование производства и природопользования. 
Экологическое воспитание, образование, культура. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.): интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 



10  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» кафедрой подготовлены 
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 
обучающихся направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». 

Для выполнения курсовой работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» кафедрой подготовлены 
Методические указания по организации выполнения курсовой работы для 
обучающихся направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии. 

 
 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕС ТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результат 

а деятельности обучающеюся на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, опенка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 
1. Теоретические основы 

нормирования 
загрязнения 
окружающей среды 

Знать: Понятие качества окружающей 
среды. Объект, предмет, теоретические и 
практические задачи экологического 
нормирования и его основные принципы 

доклад 

Уметь: правильно оперировать в 
санитарном правонарушении и 
ответственность за него 
Владеть: навыками оперирования 
основными понятиями категорий в сфере 
нормирования и снижения загрязнения 
окружающей среды 

2. Нормирование и 
снижение загрязнения 
компонентов 
окружающей среды и 
негативного 
воздействия на 
человека (Атмосфера, 
Гидросфера) 

Знать: Показатели загрязненности 
атмосферы и водных объектов вредными 
веществами 
Уметь: производить оценку качества 
атмосферного воздуха и водных объектов; 
Владеть: методикой расчета концентраций в 
атмосферном воздухе и в водных объектах 
вредных веществ, содержащихся в 
выбросах, сбросах предприятий 

3. Нормирование и 
снижение загрязнения 
компонентов 
окружающей среды и 

Знать: Показатели загрязненности 
литосферы и биосферы 
Уметь: производить оценку состояния 
литосферы и биосферы 
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негативного 
воздействия на 
человека (Литосфера, 
Биосфера) 

Владеть: методикой расчета концентраций в 
литосфере и биосфере вредных веществ, 
содержащихся в выбросах, сбросах 
предприятий 

4. Государственные 
стандарты 
природоохранной 
деятельности 

Знать: механизмы экологического 
нормирования, государственные стандарты 
природоохранной деятельности 
Уметь: ориентироваться в структуре 
современной системы экологической 
стандартизации 
Владеть: навыками сравнительного анализа 
подходов к разработке экологических 
нормативов 

 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности B соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся B ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (CW ОД.Пл.О4-06.222-2021). 

Распределение баллов B рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/зачет с 

оценкой 
Отметка о зачете 

80-100 Отлично Зачтено 
65-79 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и 

промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по 
дисциплине. 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников выбрать нужное. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
10.1 Основная литература 

 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1.  

Епифанов, А. В. Наилучшие доступные технологии и 
технологическое нормирование : учебное пособие / А. В. Епифанов, 
Е. А. Васильева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна, 
2020. — 103 c. — ISBN 978-5-91646-227-2. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/118400.html 

Эл. ресурс 

2.  

Алихаджиева, А. С. Компетенция органов местного самоуправления в 
сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности : 
учебное пособие / А. С. Алихаджиева, А. А. Гребенникова. — Москва 
: Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 86 c. — ISBN 978-5-4497-2172-3. — Текст 
: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/129719.html 

Эл. ресурс 

3.  

Ларичкин, В. В. Экология: оценка и контроль окружающей среды : 
учебное пособие / В. В. Ларичкин, Н. И. Ларичкина, Д. А. 
Немущенко. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-7782-3948-7. 
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98826.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
 п/п Наименование Кол-во экз. 

1.  

Новиков В.К. Нормирование в области охраны окружающей среды 
на объектах водного транспорта : учебное пособие / Новиков В.К.. 
— Москва : Московская государственная академия водного 
транспорта, 2013. — 112 с Эл. Ресурс — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR ВООКS : [сайт] — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/46486.html 

Эл. 
ресурс 

2.  

Нормирование выбросов в окружающую среду: учебное пособие /  
Третьякова Н.А.. — Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2018. — 216 с. — ISВN 978-5-7996-2318-0. — Текст : 
Эл. Ресурс электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
ВООКS : [сайт] — URL: http://www.iprbookshop.ru/106465.html 

Эл. 
ресурс 

3.  

Нормирование и снижение загрязнений окружающей среды : учебник 
для бакалавров / М. М. Редина, А. П. Хаустов ; Российский 
университет дружбы народов. - Москва : Юрайт, 2015. - 432 с. : ил. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 424-431. – ISBN 978-5-9916-
3707-7. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-
online.ru URL : https://urait.ru/book/normirovanie-i-snizhenie-
zagryazneniya-okruzhayuschey-sredy-507879 

15 

 
 

10.3 Нормативные правовые акты 
 

1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 
29.06.2015 N 162- ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 

http://www.iprbookshop.ru/46486.html
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102-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 
 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 
Информационные справочные системы: 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
 
Базы данных: 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standart 2013 
3. Microsoft SQL Server Standart 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw Х6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 
помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 

http://window.edu.ru/
http://www.scopus.com/customer/profile/display.uri%D0%95-library
https://elibrary.ru/
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14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в  том  числе  дистанционные)  с учётом  их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
в печатной форме; 
в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
в печатной форме; 
в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
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проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому  

комплексу 
______________________С.А.Упоров 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ И РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Направление подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование 

 
Направленность (профиль)- 

Рациональное природопользование и экологический инжиниринг 
 

форма обучения: очная, заочная 
 

год набора: 2024 
 
 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях  Горнотехнологического факультета 
(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  
(подпись)  (подпись) 

Стороженко Л.А.  Колчина Н.В. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол №1 от 11.09.2023  Протокол № 2 от 20.10.2023 
(Дата)  (Дата) 

 

Екатеринбург   



2 
 

Автор: Парфенова Л.П, доцент, к.г-м.н. 

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) согласована с 
выпускающей кафедрой Геологии и защиты в чрезвычайных 
ситуациях 
 
 
Заведующий кафедрой   Л.А. Стороженко 
подпись И.О. Фамилия 
 
  



3 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Оценка воздействия на окружающую среду и разработка природоохранных 

мероприятий» 
 
Трудоемкость дисциплины модуля: 8 з.е. 288 часов. 
Форма промежуточной аттестации — экзамен 
Цель дисциплины: научить студентов принципам и методам процедуры OBOC, 

видам и методам экологических экспертиз, на базе которых возможно разрабатывать 
природоохранные мероприятия. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
-ПK-1. 2 Способен проводить оценку негативного воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
− основные нормативные документы, определяющие принципы организации 

процедуры OBOC и использование полученных результатов для проведения 
экологической экспертизы; 

− методы и способы оценки воздействия на разные компоненты окружающей 
среды; 

− стандартные и новейшие виды природоохранных мероприятий, 
существующие в РФ и зарубежный опыт. 

Уметь: 
− выполнять оценку негативного воздействия на атмосферу, поверхностные 

водные объекты, почвы и т.д.с использованием существующих методик, в том числе и по 
данным экологического мониторинга; 

− на основе выполненных оценок разрабатывать перечень наиболее 
эффективных природоохранных мероприятий, 

Владеть: 
− методами и способами оценки воздействия на разные компоненты 

окружающей среды разных источников воздействия; 
− методами лабораторного контроля проб; 
− способами работы с базами данных с целью анализа, оценки и прогноза 

экологической ситуации; 
− современными методами и способами улучшения экологической ситуации 

для разработки комплекса природоохранных мероприятий. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения учебной дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду 

и разработка природоохранных мероприятий» является формирование у студентов. . . 
представления о процедуре OBOC и экологической экспертизе как основы для разработки 
перечня эффективных и достаточных природоохранных мероприятий, направленных на 
улучшение экологической ситуации в сфере недропользования 

Для достижения указанной цели необходимо: 
− формирование общих принципов организации процедуры OBOC и 

экологической экспертизы; 
− подготовка к проектной и научно-исследовательской деятельности; 
− формирование мотивации и навыков выполнения профессиональных 

обязанностей, понимание значимости своей будущей профессии. 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду и 

разработка природоохранных мероприятий» и формируемые у обучающихся компетенции 
определены в таблице 2.1 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 
индикатора 

достижения компетенции 
1 2 3 

ITK-1.2 
Способен 
проводить 
оценку 
негативного 
воздействия 
хозяйственной 
деятельности на 
окружающую 
среду 

знать - основные нормативные документы 
определяющие принципы организации 
процедуры OBOC и использование 
полученных результатов для проведения 
экологической экспертизы;  
- методы и способы оценки воздействия 
на разные компоненты окружающей 
среды;  
- стандартные и новейшие виды 
природоохранных мероприятий, 
существующие в РФ и зарубежный 
опыт. 

ПK-1.2.1 Выявляет характер, 
интенсивность и степень 
возможного воздействия на 
окружающую среду 
хозяйственной деятельности  
ПK-1.2.2 Оценивает 
экологические и связанные с ними 
социальные и экономические 
последствия хозяйственной 
деятельности 
ІТК-1.2.3 Вносит предложения по 
предотвращению (или 
уменьшению негативного 
воздействия на окружающую 
среду   
ПK-1.2.4 Использует методы 
инженерно-экологических 
изысканий для оценки 
воздействия хозяйственной 
деятельности на 
окружающую среду 

уметь - выполнять оценку негативного 
воздействия на атмосферу, 
поверхностные водные объекты, почвы 
и т.д. с использованием существующих 
методов, в том числе и по данным 
экологического мониторинга; 
- на основе выполненных оценок 
разрабатывать перечень наиболее 
эффективных природоохранных 
мероприятий. 

владеть - методами и способами оценки 
воздействия на разные компоненты 
окружающей среды разных источников 
воздействия; 
- методами лабораторного контроля 
проб; 
- способами работы с базами данных с 
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целью анализа, оценки и прогноза 
экологической ситуации; 
- современными методами и способами 
улучшения экологической ситуации для 
разработки комплекса природоохранных 
мероприятий. 

 
 

3. МECТO ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В CTPУKTУPE 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду и разработка 

природоохранных мероприятий» является дисциплиной обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06. Экология и 
природопользование. 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость 
дисциплины Контрольные 

и иные 
работы 

курсовые 
работы 

(проекты) кол-во  
 з.е. 

часы 

общая лекции практ. 
зан. лабор. CP зачет экз. 

очная форма обучения  
6 семестр 

3 108 16 16 - 76 - - + - 
7 семестр 

5 180 30 30 - 120 - + - + 

заочная форма обучения 
6 семестр 

3 108 6 6 - 96 - - + - 
7 семестр 

5 180 8 8 - 164 - + - + 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем В т.ч. в 

форме 
практической 

подготовки 

Самостоятельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

6 семестр 

1.  

Теоретические основы 
оценки воздействия на 
окружающую среду (ФЗ№7). 
Правовая и нормативно-
методическая база процедуры 
оценки воздействия на 
окружающую среду и 
экологической экспертизы 

2 2   10 

2.  Методы оценки воздействия 
на окружающую среду 2 2   12 

3.  Оценка воздействия на 
атмосферу 2 2   12 

4.  Оценка воздействия на 
гидросферу 2 2   12 

5.  Оценка воздействия на почвы 2 2   10 
6.  Оценка воздействия на 

литосферу 2 2   10 

7.  Оценка воздействия на 
биосферу 4 4   10 

 Итого 16 16   76 
7 семестр 

8.  Процедура OBOC (порядок 
проведения) 6 6   10 

9.  Инженерно-экологические 
изыскания как основа OBOC 8 8   10 

10.  Природоохранные 
мероприятия (общие) 8 8   10 

11.  Природоохранные 
мероприятия (специальные) 8 8   10 

12.  
Выполнение курсовой 
работы/проекта/контрольной 
работы 

    80 

 ИТОГО 30 30   120 
 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем В т.ч. в 

форме 
практической 

подготовки 

Самостоятельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. 
формы 

лаборат. 
работы 

6 семестр 

1.  

Теоретические основы 
оценки воздействия на 
окружающую среду (ФЗ№7). 
Правовая и нормативно-
методическая база 

1 1   14 
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процедуры оценки 
воздействия на 
окружающую среду и 
экологической экспертизы 

2.  Методы оценки воздействия 
на окружающую среду 1 1   14 

3.  Оценка воздействия на 
атмосферу 1 1   14 

4.  Оценка воздействия на 
гидросферу 1 1   14 

5.  Оценка воздействия на почвы 0,5 0,5   13 
6.  Оценка воздействия на 

литосферу 0,5 0,5   13 

7.  Оценка воздействия на 
биосферу 1 1   14 

 Итого 6 6   96 
7 семестр 

8.  Процедура OBOC (порядок 
проведения) 2 2   32 

9.  Инженерно-экологические 
изыскания как основа OBOC 2 2   32 

10.  Природоохранные 
мероприятия (общие) 2 2   32 

11.  Природоохранные 
мероприятия (специальные) 2 2   32 

12.  
Выполнение курсовой 
работы/проекта/контрольной 
работы 

    36 

 ИТОГО 8 8   164 
 
 

5.1 Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1: Теоретические основы мониторинга окружающей среды. 
Основные понятие, цели, задачи, история становления системы экологического 

мониторинга. Структура экологического мониторинга. Функции экологического 
мониторинга (в соответствии с ФЗNв7). Объекты и субъекты экологического 
мониторинга. Нормативно-правовая база экологического мониторинга. Уровни 
организации экологического мониторинга. Глобальный экологический мониторинг. 
Государственный экологический мониторинг (ГМОС). Региональный экологический 
мониторинг. Взаимодействие уровней экологического мониторинга. Локальный 
(ведомственный) экологический мониторинг. Фоновый экологический мониторинг. 

 
Раздел 2: Мониторинг компонентов окружающей среды. 
Экологический мониторинг атмосферного воздуха. Источники загрязнения 

атмосферы. Миграция и трансформация загрязняющих веществ в атмосфере. Методы и 
технические средства опробования атмосферного воздуха. Методы анализа и технические 
средства аналитического контроля атмосферы. Методы и приемы о 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду и разработка 

природоохранных мероприятий» предусматривает репродуктивные (информационные 
лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
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ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии обучения. 

 
 

7. НЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению 

дисциплины кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены задания для 
обучающихся. Форма контроля самостоятельной работы обучающихся — защита 
курсового проекта. 

 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практико-ориентированное задание. 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1. 

Теоретические основы 
оценки воздействия на 
окружающую среду 
(ФЗ№7). Правовая и 
нормативно-
методическая база 
процедуры оценки 
воздействия на 
окружающую среду и 
экологической 
экспертизы 

Знать: Теоретические основы оценки воздействия на 
окружающую среду. 

тест 

Уметь: ориентироваться в процедурах оценки 
воздействия на окружающую среду 

Владеть: 

Правовой и нормативно-методической базой 
процедуры оценки воздействия на окружающую 
среду 

2. 

Методы оценки 
воздействия на 
окружающую среду 

Знать: 
параметры оценки воздействия на окружающую 
среду 

Уметь: 
Производить оценку воздействия на окружающую 
среду 

Владеть: 
Методами оценки воздействия на окружающую 
среду 

3. 

Оценка воздействия на 
атмосферу 

Знать: воздействия на атмосферу 

Уметь: проводить оценку воздействия на атмосферу 

Владеть: методами оценки воздействия на атмосферу 

4. 

Оценка воздействия на 
гидросферу 

Знать: воздействия на гидросферу 

Уметь: проводить оценку воздействия на гидросферу 

Владеть: методами оценки воздействия на гидросферу 
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5. 
Оценка воздействия на 
почвы 

Знать: воздействия на почвы 
Уметь: проводить оценку воздействия на почвы 

Владеть: методами оценки воздействия на почвы 

6. 

Оценка воздействия на 
литосферу 

Знать: воздействия на литосферу 

Уметь: проводить оценку воздействия на литосферу 

Владеть: методами оценки воздействия на литосферу 

7. 

Оценка воздействия на 
биосферу 

Знать: воздействия на биосферу 

Уметь: проводить оценку воздействия на биосферу 

Владеть: методами оценки воздействия на биосферу 

8. 
Процедура OBOC 
(порядок проведения) 

Знать: процедуру OBOC 
Уметь: ориентироваться в порядке проведения OBOC 

Владеть: порядком проведения OBOC 

9. 

Инженерно-
экологические 
изыскания как основа 
OBOC 

Знать: теорию инженерно-экологических изысканий 

Уметь: определять основы инженерно-экологические 
изыскания как основы OBOC 

Владеть: инженерно-экологическими изысканиями 

10. 

Природоохранные 
мероприятия (общие) 

Знать: общие природоохранные мероприятия 

Уметь: организовывать общие природоохранные 
мероприятия 

Владеть: методами общих природоохранных мероприятий 

11. 

Природоохранные 
мероприятия 
(специальные) 

Знать: специальные природоохранные мероприятия 

 Уметь: 
организовывать специальные природоохранные 
мероприятия 

Владеть: методами специальных природоохранных 
мероприятий 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена и защиты курсового проекта. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и 

промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по 
дисциплине (модулю) 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) 
обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(CMK ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) и курсовой работы представлены в 
комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 
оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Выполнение обучающимся курсовой работы является отдельным видом учебной 
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деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовой 
работе в баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, 
обозначенным в рабочей программе воспитания. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит 

правильно сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе 
требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
10.1 Литература 

 
№ Наименование Кол-во экз. 

1 

Степаненко, Т. И. Оценка воздействия на окружающую среду (OBOC), 
экологическая экспертиза и сертификация учебно-методическое пособие к 
выполнению практических работ для студентов направления подготовки 20.03.01 
«Техносферная безопасность» / Т. И. Степаненко. — Макеевка Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС ACB, 2021. — 99 с. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный pecypc IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/120032.html 

Эл. pecypc 

2 

Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза объектов 
промышленности учебное пособие / О. А. Арефьева, Л. Н. Ольшанская, Е. К. 
Липатова, Е. А. Татаринцева. — Саратов Саратовский государственный технический 
университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС ACB, 2020. — 104 с. — ISBN 978-5-7433-
3395-0. — Текст электронный // Цифровой образовательный pecypc IPR SMART 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108697.html 

Эл. pecypc 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1.  

Экзарьян, В. Н. Оценка воздействия на окружающую среду : учебное пособие / В. 
Н. Экзарьян, М. В. Буфетова. — Москва : Научный консультант, 2018. 482 с. — 
ISBN 978-5-6040635-7-6. — Текст . электронный // Цифровой образовательный 
pecypc ФR SMART [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80807.html 

Эл. ресурс 

2.  

Семиколенных, А. А. Оценка воздействия на окружающую среду объектов атомной 
энергетики / А. А. Семиколенных, Ю. Г. Жаркова ; под редакцией А. Н. Соловьев. 
— Москва : Инфра-Инженерия, 2013. — 368 с. — ISBN 978-5- 9729-0058-9. — 
Текст электронный // Цифровой образовательный pecypc IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/13542.html 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/120032.html
http://www.iprbookshop.ru/108697.html
http://www.iprbookshop.ru/80807.html
http://www.iprbookshop.ru/13542.html
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10.3 Нормативные правовые акты 

 
1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29.06.2015 N 162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный pecypc]: - Режим доступа: 
ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 
N 102-ФЗ (последняя редакция) [Электронный pecypc]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 
 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 
 
Ресурсы cemи Интернет: 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) httд://www.lost.ru/ 
Программа «100 лучших товаров России» httn://www.l00best.ru/ 
Журнал «Стандарты и качество» httn://ria-stk.ru/ 
Интерстандарт httns://www.interstandart.ru 
Российская Государственная Пробирная палата httn://www.assav.ш/ 
Сайт российских стандартов httn://www.standard.ru/ 
Информационные справочные системы: 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 
E-library: электронная научная библиотека: httns://elibrarv.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

httns://www.sconus.com/customer/дrofile/disдlav.uri 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013 
3. Microsoft SQL Server Standard 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw X6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

http://www.lost.ru/
http://www.l00best.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.assav.%D1%88/
http://www.assav.%D1%88/
http://www.standard.ru/
http://www.sconus.com/customer/%D0%B4rofile/dis%D0%B4lav.uri
http://www.sconus.com/customer/%D0%B4rofile/dis%D0%B4lav.uri
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ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 

использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 
(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
− в печатной форме увеличенным шрифтом; 
− в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха; 
− в печатной форме; 
− в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
− в печатной форме; 
− в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
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возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Экологическая токсикология 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Экологическая токсикология» 

является теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное 
понимание возможности и роли курса при решении задач в профессиональной 
деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». 
Освоение дисциплины ведёт к познанию источников загрязнения природной среды, 
основных классов поллютантов и их биологических эффектов для сохранения 
биологического разнообразия. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 
Способен проводить оценку негативного воздействия хозяйственной деятельности 

на окружающую среду. ПК-1.2. 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- предмет, задачи и особенности экотоксикологии, ее понятийный аппарат; 
- основные группы экотоксикантов и процессы, происходящие с поллютантами в 

абиотической среде и в живых организмах 
Уметь: 
- работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведением коллег;  
- выбирать методы определения токсических веществ в объектах окружающей 

среды, включая биоиндикацию. 
Владеть: 
- способами оценки токсикологической информации. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Экологическая токсикология» является 
теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание 
возможности и роли курса при решении задач в профессиональной деятельности 
бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». Освоение 
дисциплины ведёт к познанию источников загрязнения природной среды, основных 
классов поллютантов и их биологических эффектов для сохранения биологического 
разнообразия. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- освоение основных понятий токсикологии и экотоксикологии; 
- формирование знаний о природных и антропогенных токсинах, их поведении и 

трансформации в различных средах и живых организмах, токсических эффектах и роли в 
жизни биосферы; 

- получение представлений о методах контроля и оценки токсических эффектов. 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-1.2 Спосо-
бен проводить 
оценку 
негативного 
воз-действия 
хозяйственной 
деятельности 
на 
окружающую 
среду 

знать - предмет, задачи и особенности 
экотоксикологии, ее понятийный 
аппарат; основные группы 
экотоксикантов и процессы, 
происходя-щие с поллютантами в 
абиотиче-ской 

ПК-1.2.1 Выявляет характер, 
интенсивность и степень 
возможного воздействия на 
окружающую среду 
хозяйственной деятельности 

ПК-1.2.2 Оценивает 
экологические и связанные с 
ними социальные и 
экономические последствия 
хозяйственной деятельности 

ПК-1.2.3 Вносит предложения 
по предотвращению и (или) 
уменьшению негативного 
воздействия на окружающую 
среду  

ПК-1.2.4 Использует методы 
инженерно-экологических 
изысканий для оценки 
воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду 

уметь - распознавать процессы, 
происходящие с поллютантами в 
абиотической среде и в живых 
организмах 

владеть - способами оценки 
токсикологической информации. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144 16 32 - 96 - + - - 

заочная форма обучения 
4 144 8 8 - 128 - + - - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практическ
ой 

подготовки 

Самостоят
ельная 
работа лекции 

практич. 
занятия / 
др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  
Экология и экотоксикологня. 
Основные понятия и 
категории 

1    9 

2.  Приоритетные ксенобиотики и 
вызываемые ими болезни 1    9 

3.  Формирование 
ксенобиотического профиля 1    9 

4.  Экотоксикокинетика 1    9 

5.  Токсикометрия химических 
веществ 2 6   12 

6.  Комбинированное действие 
ксенобиотиков 2 4   9 

7.  Экотоксикодинамика 2    9 

8.  
Количественные соотношения 
между структурой химических 
веществ и их токсичностью 

2 8   12 

9.  Оценка экологического риска 2 8   9 

10.  Биологические методы 
контроля 2 6   9 

 ИТОГО 16 32   96 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практическ
ой 

подготовки 

Самостоят
ельная 
работа лекции 

практич. 
занятия / 
др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  
Экология и экотоксикологня. 
Основные понятия и 
категории 

2    12 

2.  Приоритетные ксенобиотики и 
вызываемые ими болезни 2    12 

3.  Формирование 
ксенобиотического профиля 2    12 

4.  Экотоксикокинетика 1    12 

5.  Токсикометрия химических 
веществ 1    12 

6.  Комбинированное действие 
ксенобиотиков  2   12 

7.  Экотоксикодинамика  2   12 

8.  
Количественные соотношения 
между структурой химических 
веществ и их токсичностью 

 2   12 

9.  Оценка экологического риска  1   16 

10.  Биологические методы 
контроля  1   16 

 ИТОГО 8 8   128 
 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1: Экология и экотоксикология. Основные понятия и категории. Предмет 

экотоксикологии. 
Цель, задачи и содержание дисциплины. Аутэкотоксикологические эффекты. 

Демоэкотоксикологические эффекты. Синэкотоксикологические эффекты. 
Тема 2: Приоритетные ксенобиотики и вызываемые ими болезни 
Основные пути поступления вредных веществ в организм человека. Тяжелые 

металлы. Болезнь Минамата. Болезнь итаи-итаи. Полиароматические углеводороды (ПАУ). 
Полихлорированные бифенилы (ПХБ). «Болезнь Ю-Шо». Хлорорганические пестициды 
(ХОП). Диоксин и диоксиноподобные соединения (ПХДД и ПХДФ). Анэнцефалия 
(отсутствие головного мозга), «заячья губа». 

Тема 3: Формирование ксенобиотического профиля 
Источники поступления ксенобиотиков в среду. Основные источники и виды 

антропогенного загрязнения почв. Основные источники и виды антропогенного 
загрязнения 9 водных объектов. Основные источники и виды антропогенного загрязнения 
атмосферного воздуха. 

Тема 4: Экотоксикокинетика 
Абиотические процессы. Растворение. Испарение. Растекание. Сорбция. 

Распределение между двумя несмешивающимися фазами. Гидролиз. Восстановление. 
Окисление. Фотохимические процессы. Ферменты. Метаболизм органических 
экотоксикантов. Окислительные реакции. Восстановление и гидролиз. Биотрансформация 
неорганических экотоксикантов. Персистирование. Биоаккумуляция. Биомагнификация. 

Тема 5: Токсикометрия химических веществ 
Методы определения параметров токсичности. Развернутые методы. Экспресс-

методы. Пробит-анализ. Летальные и эффективные дозы (концентрации). Парадоксальный 
эффект. 
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Тема 6: Комбинированное действие ксенобиотиков 
Формы воздействия токсичных веществ в двухкомпонентной системе. Аддитивное 

действие. Антагонизм. Синергизм. Сенсибилизация. Индекс токсичности смеси. 
Тема 7: Экотоксикодинамика 
Экотоксичность. Острая экотоксичность. Хроническая экотоксичность. Механизмы 

взаимодействия ксенобиотиков с биоценозом. 
Тема 8: Количественные соотношения между структурой химических веществ 

и их токсичностью 
Описание структуры химических веществ. Дескрипторы молекулярной структуры. 

Выбор наилучшей модели. Методы установления связи структура - активность. 
Регрессионные методы. Методы активного эксперимента. Методы теории распознавания 
образов. 

Тема: 9 Оценка экологического риска 
Общие сведения. Классы опасности химических веществ. Моделирование поведения 

ксенобиотиков в окружающей среде. Характеристика токсичности для оценки риска. 
Тема 10: Биологические методы контроля 
Требования, предъявляемые к биоиндикации. Биоиндикация загрязнений наземных 

экосистем. Растительные биоиндикаторы. Биоиндикация в пресноводных экосистемах. 
Биотестирование и биоидентификация. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 
опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 
решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 
тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии 
обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 05.03.06 
«Экология и природопользование». 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 
занятии, экзамен. 

 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 
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№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1.  

Экология и 
экотоксикологня. 
Основные понятия и 
категории 

Знать: аутэкотоксикологические эффекты. Тест 
Уметь: составлять ксенобиотический профиль среды 
Владеть: средствами распознания 

демоэкотоксикологических, 
синэкотоксикологических эффектов 

2.  

Приоритетные 
ксенобиотики и 
вызываемые ими 
болезни 

Знать: основные пути поступления вредных веществ в 
организм человека.  

Уметь: определять вредные вещества в организме 
человека. 

Владеть: навыками ликвидации вредных веществ в 
организме человека 

3.  

Формирование 
ксенобиотического 
профиля 

Знать: источники поступления ксенобиотиков в среду. 
Уметь: определять основные источники и виды 

антропогенного загрязнения почв 
Владеть: видами антропогенного загрязнения 

атмосферного воздуха. 

4.  

Экотоксикокинетика Знать: абиотические процессы: растворение, 
испарение, растекание, сорбция. 

Уметь: управлять процессами персистирования, 
биоаккумуляция, биомагнификация. 

Владеть: методами гидролиза, восстановления, 
окисления 

5.  

Токсикометрия 
химических веществ 

Знать: парадоксальный эффект 
Уметь: пользоваться экспресс-методом, пробит-

анализом 
Владеть: методами определения параметров токсичности 

6.  

Комбинированное 
действие 
ксенобиотиков 

Знать: формы воздействия токсичных веществ в 
двухкомпонентной системе 

Уметь: пользоваться антагонизмом, синергизмом, 
сенсибилизацией. 

Владеть: навыками определения индекса 
токсичности смеси 

7.  

Экотоксикодинамика Знать: экотоксичность 
Уметь: определять хроническая экотоксичность 

Владеть: механизмами взаимодействия ксенобиотиков с 
биоценозом. 

8.  

Количественные 
соотношения между 
структурой 
химических веществ и 
их токсичностью 

Знать: дескрипторы молекулярной структуры  

Уметь: пользоваться методами теории распознавания 
образов 

Владеть: методами установления связи структура - 
активность 

9.  

Оценка экологического 
риска 

Знать: классы опасности химических веществ  
Уметь: определять характеристику токсичности для 

оценки риска 
Владеть: методами моделирования поведения 

ксенобиотиков в окружающей среде 

10.  

Биологические методы 
контроля 

Знать: требования, предъявляемые к биоиндикации 
Уметь: пользоваться теорией биоиндикации в 

пресноводных экосистемах. 
Владеть: основами биотестирования и 

биоидентификацией 
 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 



9 
 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п Наименование Кол-во экз. 

1.  Реховская, Е. О. Экологическая токсикология : учебное пособие / Е. О. Реховская. — 
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 117 c. — ISBN 978-5-4497-1991-1, 978-5-8149-
2451-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/129024.html 

Эл. ресурс 

2.  Акатьева, Т. Г. Экологическая токсикология : учебник / Т. Г. Акатьева. — Тюмень : 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2021. — 393 c. — Текст 
: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108807.html  

Эл. ресурс 

3.  Лебедева, С. Н. Основы токсикологии / С. Н. Лебедева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 
2024. — 88 c. — ISBN 978-5-4497-2259-1. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/134184.html 

Эл. ресурс 
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10.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Наименование Кол-во экз. 

1. Лыков И.Н. Экологическая токсикология : учебник для студентов высших учебных 
заведений / Лыков И.Н., Шестакова Г.А.. — Калуга : Издатель Захаров С.И. («СерНа»), 
2013. — 256 с. — ISBN 978-5-905849-12-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.tu/32849.html 

Эл. ресурс 

2.  Каштанова Е.В. Основы общей и экологической токсикологии : учебное пособие / 
Каштанова Е.В.. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2014. — 52 с. — ISBN 978-5-7782-2401-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/44681.html 

Эл. ресурс 

3.  Реховская Е.О. Экологическая токсикология : учебное пособие / Реховская Е.О.. — 
Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 117 с. — ISBN 
978-5-8149-2451-3. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78492.html 

Эл. ресурс 

4.  Марченко Б.И. Экологическая токсикология : учебное пособие / Марченко Б.И.. — 
Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. 
— 103 с. — ISBN 978-5-9275-2585-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/87522.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты 

 
1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29.06.2015 N 162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 
102-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ , СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 
 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Microsoft SQL Server Standard 2014 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw X6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Радиоэкология» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Радиоэкология» является 

теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание 
возможности и роли курса при решении задач в профессиональной деятельности 
бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». Освоение 
дисциплины ведёт к овладению знаниями в объеме, необходимом для понимания 
закономерностей влияния радиационного фактора на растения, животных, человека и 
экосистемы, а также методикой оценки и прогнозирования последствий радиационного 
загрязнения биосферы. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 
- Способен проводить оценку негативного воздействия хозяйственной деятельности 

на окружающую среду. ПК-1.2. 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- теоретические основы радиационной экологии, механизмы биологического 

действия радиации; 
- факторы естественного радиационного фона, искусственные источники радиации; 
- теоретические основы радиационно-экологического мониторинга, нормирования и 

снижения радиационного загрязнения окружающей среды; 
- радиационно-экологические проблемы региона проживания. 
Уметь: 
- применять количественные методы и современные информационные технологии 

для решения радиационно-экологических задач; 
- проводить радиационно-экологическое картографирование, радиационно-

экологическую экспертизу и мониторинг; 
- составлять радиационно-экологический паспорт (характеристику) района. 
Владеть: 
- навыками классификации, систематизации, дифференциации фактов, явлений, 

объектов, систем, методов, решения, задачи и т.д.; 
- навыками описывать результаты, формулировать выводы; 
- методами обобщения, интерпретации полученных результатов по заданным или 

определенным критериям. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Радиоэкология» является теоретическое освоение 
основных её разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли курса 
при решении задач в профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 
«Экология и природопользование». Освоение дисциплины ведёт к овладению знаниями в 
объеме, необходимом для понимания закономерностей влияния радиационного фактора на 
растения, животных, человека и экосистемы, а также методикой оценки и прогнозирования 
последствий радиационного загрязнения биосферы. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- теоретических и методологических основ радиационной экологии; радиационных 

факторов риска для состояния окружающей среды и здоровья людей 
- закономерностей биологического действия радиации; 
- характеристик радиационных аварий (катастроф) и их последствий для 

окружающей среды и здоровья людей; 
- мероприятий по защите окружающей среды и людей от сверхнормативного 

воздействия факторов радиационной природы 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-1.2 
Способен 
проводить 
оценку 
негативного 
воздействия 
хозяйственной 
деятельности 
на 
окружающую 
среду 

знать - теоретические основы 
радиационной экологии, 
механизмы биологического 
действия радиации; 
- факторы естественного 
радиационного фона, 
искусственные источники 
радиации; 
- теоретические основы 
радиационно-экологического 
мониторинга, нормирования и 
снижения радиационного 
загрязнения окружающей среды; 
- радиационно-экологические 
проблемы региона проживания 

ПК-1.2.1 Выявляет характер, 
интенсивность и степень 
возможного воздействия на 
окружающую среду 
хозяйственной деятельности 

ПК-1.2.2 Оценивает 
экологические и связанные с 
ними социальные и 
экономические последствия 
хозяйственной деятельности 

ПК-1.2.3 Вносит предложения 
по предотвращению и (или) 
уменьшению негативного 
воздействия на окружающую 
среду 

ПК-1.2.4 Использует методы 
инженерно-экологических 
изысканий для оценки 
воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду 

уметь - применять количественные 
методы и современные 
информационные технологии для 
решения радиационно-
экологических задач; 
- проводить радиационно-
экологическое 
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картографирование, радиационно-
экологическую экспертизу и 
мониторинг; 
- составлять радиационно-
экологический паспорт 
(характеристику) района; 

владеть - навыками классификации, 
систематизации, дифференциации 
фактов, явлений, объектов, 
систем, методов, решения, задачи 
и т.д.; 
- навыками описывать 
результаты, формулировать 
выводы; методами обобщения, 
интерпретации полученных 
результатов по заданным или 
определенным критериям. 

 

 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Радиоэкология» является дисциплиной по выбору, части, 
формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. 

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144 16 32  96  + - - 

заочная форма обучения 
4 144 8 8  128  + - - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем В т.ч. в 

форме 
практической 
подготовки 

Самостоятельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. 
формы 

лаборат.работы 

1.  

Радиационная экология: 
предмет, задачи, 
структура, основные 
понятия и разделы 
учебной дисциплины 

2 1 6 2 6 

2.  
Физические основы 
радиационной экологии 1  4 1 4 

3.  

Количественная оценка 
ионизирующих 
излучений и 
радиоактивных веществ 

1  8  8 

4.  
Основы биологического 
действия радиации 2 1 6  6 

5.  
Радиационный фон 
биосферы в нормальных 
условиях 

2 2 8  8 

6.  
Миграция радионуклидов 
по трофическим цепям 6 4 6  6 

7.  

Экологические 
последствия 
радиационных аварий и 
катастроф 

2  4  4 

8.  

Радиационно-
экологическая 
характеристика основных 
регионов России 

2  4  4 

 ИТОГО 16 32   96 
 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем В т.ч. в 

форме 
практической 
подготовки 

Самостоятельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. 
формы 

лаборат.работы 

1.  

Радиационная экология: 
предмет, задачи, 
структура, основные 
понятия и разделы 
учебной дисциплины 

1    16 

2.  
Физические основы 
радиационной экологии 1    16 

3.  
Количественная оценка 
ионизирующих 
излучений и 

1 4   16 
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радиоактивных веществ 

4.  
Основы биологического 
действия радиации 1    16 

5.  
Радиационный фон 
биосферы в нормальных 
условиях 

1 2   16 

6.  
Миграция радионуклидов 
по трофическим цепям 1 2   16 

7.  

Экологические 
последствия 
радиационных аварий и 
катастроф 

1    16 

8.  

Радиационно-
экологическая 
характеристика основных 
регионов России 

1    16 

 ИТОГО 8 8   128 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
Тема 1:  
Радиационная экология - определение, предмет и объекты изучения, цель, задачи и 

основные разделы учебной дисциплины. Основные понятия и термины, применяемые в 
радиационной экологии. Основные закономерности радиационной экологии. Связь 
радиационной экологии с естественнонаучными, биологическими и медицинскими 
дисциплинами и специальностями. История развития и становления радиационной 
экологии в России и за рубежом. Современное состояние радиационной экологии и 
проблемы, требующие решения. Перспективные направления развития радиационной 
экологии. Значение радиационной экологии для специализации в прикладной экологии. 

Тема 2:  
Строение атома и атомного ядра. Возбуждение и ионизация атомов. Радиоактивные 

вещества. Понятие радиоактивного распада. Изотопы. Природа ионизирующих излучений. 
Корпускулярные и электромагнитные типы ионизирующих излучений. Виды 
ионизирующих излучений: альфа- и бета-частицы, гамма-кванты, рентгеновское и 
нейтронное. Ионизирующая и проникающая способность излучений. Механизмы 
взаимодействия ионизирующих излучений с веществом. Теория мишеней, принцип 
попаданий. Зависимость биологического действия ионизирующего излучения от его вида. 
Относительная биологическая эффективность излучений. Зависимость доза-эффект. 

Тема 3:  
Дозы облучения: экспозиционная, поглощенная, эквивалентная, эквивалентная 

эффективная, коллективная (популяционная). Определение, обоснование необходимости 
их введения. Единицы измерения доз и мощности дозы. Радиоактивность. Период 
полураспада. Активность, удельная активность, плотность поверхностного заражения. 
Единицы измерения. Теоретические основы дозиметрии и радиометрии. Методы измерения 
ионизирующих излучений: ионизационный, химический, фотографический, 
сцинтилляционный, люминесцентный и другие. Методы радиометрии: лабораторные 
методы, полевые методы. Дозиметрические приборы и радиометрическая аппаратура. 
Современные приборы, предназначенные для радиационно-экологических исследований: 
устройство, порядок работы. Организация и порядок проведения радиационно-
экологических исследований. 

Тема 4:  
Доза как основной фактор радиационного воздействия на организм. Зависимость 

доза- эффект в отношении биологических объектов. Процессы, протекающие на 
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физической, физико-химической и химической стадиях действия ионизирующих 
излучений. Прямое и непрямое действие радиации. Действие ионизирующих излучений на 
нуклеиновые кислоты, белки, жиры и углеводы. Процессы, протекающие на биологической 
стадии действия ионизирующих излучений. Понятие «биологического усиления». 
Летальные и нелетальные реакции клеток на действие ионизирующих излучений. 
Метаболические нарушения в облученной клетке. Радиочувствительность и 
радиоустойчивость. Клеточная радиочувствительность. Радиочувствительность клетки на 
разных стадиях жизненного цикла. Сравнительная радиочувствительность (различных 
тканей). Радиобиологические эффекты. Классификация радиобиологических эффектов по 
времени появления, по связи с дозой облучения. Основные синдромы лучевого поражения 
человека и животных. Понятие о критическом органе (системе). Причины, объясняющие 
различное относительное значение поражения разных критических систем в зависимости 
от диапазона доз облучения. Клинические формы радиационных поражений. 
Пострадиационное восстановление. 

Тема 5:  
Ионизирующие излучения как постоянно действующий фактор окружающей среды. 

Роль радиационного фактора в жизни человека и общества. Естественный радиационный 
фон. Источники естественного радиационного фона: космическое излучение, излучение 
земной коры. Содержание естественных радионуклидов в почвах. Естественные 
радиоактивные семейства. Неоднородность естественного радиационного фона по 
поверхности Земли. Районы с повышенным радиационным фоном. Искусственные 
источники ионизирующих излучений: медицинские источники, испытания ядерного 
оружия, работа предприятий ядерного топливно-энергетического цикла, профессиональное 
облучение, сжигание ископаемого топлив, фосфорные и калийные удобрения. 
Потенциальная опасность для здоровья человека ядерных и неядерных источников энергии. 
Радиационный фон жилищ. Проблема радона. Средняя доза облучения человека в 
нормальных районах. Принципы нормирования воздействия антропогенных источников 
ионизирующих излучений. Подходы к нормированию допустимого содержания 
радионуклидов. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. 

Тема 6: 
Понятие миграции химических элементов. Пути миграции радионуклидов по 

биосфере: перенос с воздушными течениями, по водной среде, по трофическим цепям. 
Особенности миграции радионуклидов в почве. Особенности накопление радионуклидов в 
различных географических зонах. Факторы, от которых зависит загрязнение продукции 
животноводства и растениеводства. Пути поступления радионуклидов в организмы 
различных групп гидробионтов. Накопление их в моллюсках, рыбе и т.д. выведение 
радионуклидов из организма гидробионтов. Пути миграции радионуклидов в организм 
человека. Всасывание радионуклидов в ЖКТ. 

Тема 7:  
Радиационные аварии и катастрофы - классификация, характеристика действующих 

факторов. Радиационная обстановка, зона радиоактивного загрязнения, очаг 
радиационного поражения. Методические основы медико-тактической оценки очагов 
радиационных катастроф. Последствия радиационных аварий (катастроф) для окружающей 
среды и здоровья населения. Экологические последствия радиационных аварий на 
предприятиях атомной энергетики: аварии на спец.комбинате «Маяк», аварии на атомных 
электростанциях в США, Великобритании, СССР, Чернобыльская катастрофа, катастрофа 
в Фукусиме. Экологические последствия испытания ядерного оружия. Новоземельский, 
Семипалатинский ядерные полигоны. Распространение радиоактивных загрязнений по 
территории России в широтном и меридиональном направлениях. Экологические 
проблемы, возникающие при применении ядерной энергии в военных целях. 
Экологические последствия применения ядерного оружия. Понятие ядерной зимы. 
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Взаимодействие ведомств, служб и общественных организаций при ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф. 

Тема 8:  
Понятие о радиационно-экологическом картографировании. Переработка ядерных 

материалов. Радиохимические заводы. Накопление, хранение и утилизация радиоактивных 
отходов. Мирные ядерные взрывы. Военно-морской и ледокольный ядерный флоты. 
Атомные подводные лодки. Хранение, транспортировка и утилизация радиоактивных 
отходов. Радиационно-экологическая характеристика основных регионов России. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 
опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 
решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 
тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии 
обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 
занятии, экзамен. 

 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1.  

Радиационная 
экология: предмет, 
задачи, структура, 
основные понятия и 
разделы учебной 
дисциплины 

Знать: основные понятия и термины, применяемые в 
радиационной экологии. Основные 
закономерности радиационной экологии 

доклад 

Уметь: определять современное состояние 
радиационной экологии и проблемы, 
требующие решения. 

Владеть: перспективные направления развития 
радиационной экологии. 

2.  
Физические основы 
радиационной 
экологии 

Знать: строение атома и атомного ядра. Возбуждение и 
ионизация атомов. Радиоактивные вещества. 
Понятие радиоактивного распада. 
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Уметь: определять зависимость биологического 
действия ионизирующего излучения от его вида. 

Владеть: механизмами взаимодействия ионизирующих 
излучений с веществом 

3.  

Количественная 
оценка ионизирующих 
излучений и 
радиоактивных 
веществ 

Знать: дозы облучения: экспозиционная, поглощенная, 
эквивалентная, эквивалентная эффективная, 
коллективная (популяционная). 

Уметь: использовать современные приборы, 
предназначенные для радиационно-
экологических исследований 

Владеть: методами измерения ионизирующих излучений: 
ионизационный, химический, фотографический, 
сцинтилляционный, люминесцентный 

4.  

Основы 
биологического 
действия радиации 

Знать: основной фактор радиационного 
воздействия на организм. Зависимость доза- 
эффект в отношении биологических объектов. 

Уметь: определять метаболические нарушения в 
облученной клетке. 

Владеть: процессы, протекающие на физической, физико-
химической и химической стадиях действия 
ионизирующих излучений 

5.  

Радиационный фон 
биосферы в 
нормальных условиях 

Знать: роль радиационного фактора в жизни человека и 
общества. 

Уметь: определять источники естественного 
радиационного фона: космическое излучение, 
излучение земной коры. 

Владеть: методами определяющие радиационный фон 
жилищ. 

6.  

Миграция 
радионуклидов по 
трофическим цепям 

Знать: понятие миграции химических элементов. 
Уметь: определять факторы, от которых зависит 

загрязнение продукции животноводства и 
растениеводства 

Владеть: методами определения накопления 
радионуклидов их в моллюсках, рыбе и т.д. 
выведение радионуклидов из организма 
гидробионтов 

7.  

Экологические 
последствия 
радиационных аварий 
и катастроф 

Знать: радиационные аварии и катастрофы - 
классификация, характеристика действующих 
факторов. 

Уметь: определять экологические проблемы, 
возникающие при применении ядерной энергии 
в военных целях. 

Владеть: методами определения экологические 
последствия применения ядерного оружия 

8.  

Радиационно-
экологическая 
характеристика 
основных регионов 
России 

Знать: теоретические основы накопления, хранение и 
утилизация радиоактивных отходов. 

Уметь: характеризовать радиационно-экологическая 
обстановку основных регионов России. 

Владеть: методами хранения, транспортировки и 
утилизации радиоактивных отходов. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  
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Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к 
обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  

Тулякова, О. В. Радиационная экология : учебное пособие / О. В. Тулякова. — 
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 185 c. — ISBN 978-5-4497-0813-7. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101378.html 

Эл. ресурс 

2.  

Герменчук, М. Г. Радиационный мониторинг окружающей среды : учебное пособие 
/ М. Г. Герменчук. — Минск : Вышэйшая школа, 2021. — 288 c. — ISBN 978-985-06-
3324-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120066.html 

Эл. ресурс 
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10.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  

Карташев, А. Г. Радиоэкология : учебное пособие / А. Г. Карташев. — Томск 
Томский     государственный     университет     систем     управления     и 
радиоэлектроники, 2011. — 161 с. — Текст : электронный // 
Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/13865.html 

Эл. ресурс 

2.  

Касьяненко, А. А. Практические работы по курсу «Радиоэкология» : учебное пособие 
/ А. А. Касьяненко, О. А. Максимова. — Москва : Российский университет дружбы 
народов, 2011. — 212 с. — ISBN 978-5-209-03576-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru /l 1422.html 

Эл. ресурс 

3. 

Воробьёва, В. В. Введение в радиоэкологию : учебное пособие / В. В. Воробьёва. — 
Москва : Логос, 2009. — 355 с. — ISBN 978-5-98704-084-1. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/14329.html 

Эл. ресурс 

4. 

Маврищев. В. В. Радиоэкология и радиационная безопасность : пособие для 
студентов вузов / В. В. Маврищев, А. Э. Высоцкий, Н. Г. Соловьёва. — Минск : 
ТетраСистемс, 2010. — 208 с. — ISBN 978-985-536-077-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.rui/2820l.html 

Эл. ресурс 

5. 

Оробец, В. А. Радиоэкология : учебное пособие / В. А. Оробец, О. А. Рыбальченко. 
— Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 
2007. — 204 с. — ISBN 978-5-9596-0403-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/47345.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты  

 
1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 

N 162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

2. 2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 
102-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Microsoft SQL Server Standard 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw X6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 
технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 
адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 
учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. 
Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
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для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Оценка природоохранной эффективности ООПТ» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт, курсовой проект. 
Цель дисциплины: «Оценка природоохранной эффективности ООПТ» является 

теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание 
возможности и роли курса при решении задач в профессиональной деятельности 
бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». Освоение 
дисциплины ведёт к формированию у студентов знаний об особенностях формирования и 
функционирования особо охраняемых природных территорий как важнейшем инструменте 
природоохранной деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 
- Способен проводить оценку негативного воздействия хозяйственной деятельности 

на окружающую среду. ПК-1.2. 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- Результат изучения дисциплины: 
- экологические принципы охраны природы 
- перспективы развития системы охраняемых природных территорий в России и 

мире 
- категории природоохранных учреждений, относящихся к ООПТ 
- территории всемирного наследия ООН, программы ЮНЕСКО 
-основы мирового природоохранного законодательства в вопросах создания систем 

природоохранных территорий 
Уметь: 
- использовать знания об экологических принципах охраны природы в 

профессиональной деятельности 
- выявлять преимущества и недостатки, перспективы развития системы охраняемых 

природных территорий в России объяснять причины разнообразия природоохранных 
учреждений, относящихся к ООПТ в разных странах мира 

- излагать информацию о территориях всемирного наследия ООН, программы 
ЮНЕСКО, национальных парках и заповедниках мира. 

Владеть: 
- навыками использования знания об экологических принципах охраны природы в 

профессиональной деятельности 
- навыками применения знаний ФЗ-ЗЗ РФ «Об особо охраняемых природных 

территориях» на практике 
- навыками планирования путей оптимизации развития охраняемых природных 

территорий в России и мире 
- навыками изложения информации о территориях всемирного наследия ООН, 

программы ЮНЕСКО, национальных парках и заповедниках мира 
- навыками изложения информации о разнообразии природоохранных учреждений, 
- относящихся к ООПТ в мире и особенностях охраны природы в разных странах. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Оценка природоохранной эффективности ООПТ» 
является теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное 
понимание возможности и роли курса при решении задач в профессиональной 
деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». 
Освоение дисциплины ведёт к формированию у студентов знаний об особенностях 
формирования и функционирования особо охраняемых природных территорий как 
важнейшем инструменте природоохранной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо:  
- применять знания ФЗ-ЗЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в 

профессиональной деятельности 
- критически анализировать опыт мирового природоохранного законодательства в 

вопросах создания систем природоохранных территорий 
- обладать навыки использования теоретических знаний в практической 

профессиональной деятельности при описании ООПТ Российской федерации, 
оптимальные пути развития национальной и местной системы ООПТ в различных регионах 
мира. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-1.2 
Способен 
проводить 
оценку 
негативного 
воздействия 
хозяйственной 
деятельности 
на 
окружающую 
среду 

знать - экологические принципы 
охраны природы 
- перспективы развития системы 
охраняемых природных 
территорий в России и мире 
- категории природоохранных 
учреждений, относящихся к 
ООПТ 
- территории всемирного 
наследия ООН, программы 
ЮНЕСКО 
- основы мирового 
природоохранного 
законодательства в вопросах 
создания систем 
природоохранных территорий 

ПК-1.2.1 Выявляет характер, 
интенсивность и степень 
возможного воздействия на 
окружающую среду 
хозяйственной деятельности 
ПК-1.2.2 Оценивает 
экологические и связанные с 
ними социальные и 
экономические последствия 
хозяйственной деятельности 
ПК-1.2.3 Вносит предложения 
по предотвращению и (или) 
уменьшению негативного 
воздействия на окружающую 
среду 
ПК-1.2.4 Использует методы 
инженерно-экологических 
изысканий для оценки 
воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду 

уметь - использовать знания об 
экологических принципах охраны 
природы в профессиональной 
деятельности 
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- выявлять преимущества и 
недостатки, перспективы развития 
системы охраняемых природных 
территорий в России объяснять 
причины разнообразия 
природоохранных учреждений, 
относящихся к ООПТ в разных 
странах мира 
- излагать информацию о 
территориях всемирного наследия 
ООН, программы ЮНЕСКО, 
национальных парках и 
заповедниках мира 

владеть - навыками использования знания 
об экологических принципах 
охраны природы в 
профессиональной деятельности 
- навыками применения знаний 
ФЗ-ЗЗ РФ «Об особо охраняемых 
природных территориях» на 
практике 
- навыками планирования путей 
оптимизации развития 
охраняемых природных 
территорий в России и мире 
- навыками изложения 
информации о территориях 
всемирного наследия ООН, 
программы ЮНЕСКО, 
национальных парках и 
заповедниках мира навыками 
изложения информации о 
разнообразии природоохранных 
учреждений, 
- относящихся к ООПТ в мире и 
особенностях охраны природы в 
разных странах 

 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Оценка природоохранной эффективности ООПТ» является 
дисциплиной по выбору, части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 
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очная форма обучения 
4 144 16 16  112  + - К.Р. 

заочная форма обучения 
4 144 8 8  128  + - К.Р. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практичес
кой 

подготовк
и 

Самостоятель
ная работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат.раб
оты 

1.  

Основные понятия 
заповедного дела. 
Проблемы и принципы 
охраны природы 

6 6   25 

2.  

Правовой режим и 
функционирование особо 
охраняемых природных 
территорий и объектов. 

5 5   25 

3.  

Перспективы развития 
системы охраняемых 
природных территорий в 
России и мире 

5 5   26 

4.  Выполнение курсовой 
работы     36 

 ИТОГО 16 16   112 
 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практичес
кой 

подготовк
и 

Самостоятель
ная работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат.раб
оты 

1.  

Основные понятия 
заповедного дела. 
Проблемы и принципы 
охраны природы 

4    30 

2.  

Правовой режим и 
функционирование особо 
охраняемых природных 
территорий и объектов. 

2 4   30 

3.  

Перспективы развития 
системы охраняемых 
природных территорий в 
России и мире 

2 4   32 

4.  Выполнение курсовой 
работы     36 

 ИТОГО 8 8   128 
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5.2 Содержание учебной дисциплины  
 
Раздел 1: Основные понятия заповедного дела. Проблемы и принципы охраны 

природы 
Категории природоохранных учреждений, относящихся к ООПТ. Природные заповедники. 

Абсолютные (эталонные) заповедники. Сукцессионные заповедники. Структура биосферных 
заповедников. Национальные природные парки. Памятники природы и экологоэтнические 
территории. Экологические принципы охраны природы. Цели, задачи, принципы организации 
ООПТ. Система ООПТ. Научно-исследовательская работа в заповедниках. Биосферные 
заповедники. Первые упоминания об охране природы, их значение и причины появления. Охрана 
природы в древнем мире, средневековье, в новое время. Охрана природы в России и мире. Развитие 
природоохранной деятельности в мире. Красные книги как инструмент природоохранной 
деятельности. Структура и категории Красных книг, их специфика на международном, 
национальном и региональном уровне. Народная охрана природы, её особенности, функции и 
перспективы. Государственная охрана природы, её специфика и задачи. Общественные организации 
как инструмент природоохранной деятельности. 

Раздел 2: Правовой режим и функционирование особо охраняемых природных 
территорий и объектов. 

Правовой режим природных заповедников. Правовой режим природных заказников. 
Правовой режим национальных природных парков. Правовой режим памятников природы. Красная 
книга. Зеленая книга. Черная книга. Особенности правовой охраны природы 
лечебнооздоровительных и рекреационных зон. Ответственность за нарушение режима особо 
охраняемых природных территорий и объектов. История регулирования заповедного дела в России. 
Значение особо охраняемых природных территорий. Общие функции: сохранение экологического 
равновесия регионов и биосферы в целом; сохранение биоразнообразия; предотвращение ущерба от 
антропогенных воздействий. Биоразнообразие. Ресурсные функции: сохранение в ООПТ взятых под 
охрану объектов; ресурсообогащающая и ресурсовосстановительная функции; сохранение и 
восстановление генофонда. Социальноэкономически функции: научно-информационная; 
просветительская; эстетическая и эксплуатационная. Природоохранное законодательство. Научная 
деятельность в ООПТ, её задачи и специфика. Экологический мониторинг состояния ООПТ, его 
задачи и методические особенности. Экологическое образование и туризм в ООПТ. 
Образовательная деятельность в ООПТ. Задачи и основные подходы. Экологический туризм в 
ООПТ. Современное состояние в мире и в России и перспективы дальнейшего развития. 

Раздел 3: Перспективы развития системы охраняемых природных территорий 
в России и мире. 

Преобладающий тип ООПТ в России. Особенности охраны природы в России. Охрана 
природы в Европейской части России, Поволжье, Северной России, на Урале, в Западной Сибири, 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Заповедники и национальные парки Африки. 
Заповедники и национальные парки Европы. Заповедники и национальные парки Юго-восточной 
Азии. Заповедники и национальные парки северной Америки. Заповедники и национальные парки 
Южной Америки. Заповедники и национальные парки Австралии. Научная деятельность в ООПТ, 
её задачи и специфика. Экологический мониторинг состояния ООПТ, его задачи и методические 
особенности. Экологическое образование и туризм в ООПТ. Образовательная деятельность в 
ООПТ. Задачи и основные подходы. Экологический туризм в ООПТ. Современное состояние в мире 
и в России и перспективы дальнейшего развития. Перспективы развития систем ООПТ. Проблемы 
современной системы ООПТ. Перспективы и задачи развития системы ООПТ на мировом уровне. 
Оптимальные пути развития национальной и местной системы ООПТ в различных регионах мира. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 
опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 
решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 
тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии 
обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 
05.03.06 «Экология и природопользование». 

Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические 
рекомендации по выполнению курсового проекта для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 
занятии, защита курсового проекта, зачет. 

 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочны
е 

средства  

1.  

Основные понятия 
заповедного дела. 
Проблемы и принципы 
охраны природы 

Знать: категории природоохранных учреждений, 
относящихся к ООПТ 

Доклад 
Практиче

ская 
работа 

Уметь: ориентироваться в структуре и категории 
Красных книг, их специфика на 
международном, национальном и региональном 
уровне 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы в 
заповедниках 

2.  

Правовой режим и 
функционирование 
особо охраняемых 
природных территорий 
и объектов 

Знать: правовой режим природных заповедников, 
заказников, национальных природных парков, 
памятников природы. 

Практиче
ская 

работа 
Уметь: определять особенности правовой охраны 

природы лечебнооздоровительных и 
рекреационных зон 

Владеть: общими функциями сохранения экологического 
равновесия регионов и биосферы в целом 

3.  

Перспективы развития 
системы охраняемых 
природных территорий 
в России и мире 

Знать: принципы охраны природы в Европейской 
части России, Поволжье, Северной России, на 
Урале, в Западной Сибири, Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке. 

Практиче
ская 

работа 

Уметь: находить перспективы развития систем ООПТ 



9 
 

Владеть: навыками научной деятельности в ООПТ, её 
задачами и спецификой 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета и защиты курсового проекта. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации и курсового проекта по учебной дисциплине представлены в комплекте 
оценочных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
 
Выполнение обучающимся курсового проекта является отдельным видом учебной 

деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовому 
проекту в баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к 
обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1 Литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 
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1.  

Наземные и дистанционные методы оценки состояния экосистем особо охраняемых 
природных территорий / Д. Г. Груммо, А. В. Судник, В. М. Байчоров [и др.] ; под 
редакцией Д. Г. Груммо, А. В. Судника. — Минск : Белорусская наука, 2023. — 352 
c. — ISBN 978-985-08-2985-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/132022.html  

Эл. ресурс 

2.  

Малкова, Е. А. Биоразнообразие. Оценка природоохранной эффективности особо 
охраняемых природных территорий : практикум / Е. А. Малкова, Ю. П. Борисова, Е. 
В. Михеева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 94 c. — ISBN 978-5-4497-2135-8. 
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/129716.html 

Эл. ресурс 

3.  

Богданова, О. В. Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми 
условиями использования : монография / О. В. Богданова, В. М. Окмянская. 
— Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2021. — 169 c. — 
ISBN 978-5-9961-2731-3. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/122421.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1. 

Стишов М.С. Методика оценки природоохранной эффективности особо охраняемых 
природных территорий и их региональных систем / Стишов М.С.. — Москва : 
Всемирный фонд дикой природы (WWF). 2012. — 284 с. — ISBN 978-5-9902255-7-
2. — Текст : электронный//Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/13504.html 

Эл. ресурс 

2.  

Степаницкий В.В. Организация и деятельность службы охраны в государственных 
природных заповедниках и национальных парках : справочно-методическое пособие 
/ Степаницкий В.В., Крейндлин М.Л., Куксин Г.В.. — Москва : Всемирный фонд 
дикой природы (WWF). 2006. — 162 с. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/13480.html 

Эл. ресурс 

3. 

Кулемзин А.М. Историко-культурное наследие и общество. Теория и методика 
охраны памятников : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 
51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 
профиль «Проектно-инновационная деятельность в сфере культурно-
познавательного туризма» / Кулемзин А.М.. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2018. — 147 с. — ISBN 978-5-8154-0417-5. — 
Текст : электронный // Электронно- библиотечная систем IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/93506.html 

Эл. ресурс 

4.  

Торопов П.А. Гидрометеорологический мониторинг в экосистемах ООН! Алтае-
Саянского экорегиона : методическое пособие / Торопов П.А., Терентьев Б.А.. — 
Москва : Всемирный фонд дикой природы (WWF). 2011. — 134 с. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/13456.html 

Эл. ресурс 

5.  

Лабутина П.А. Использование данных дистанционного зондирования для 
мониторинга экосистем ООПТ : методическое пособие / Лабутина И.А., Балдина 
Е.А.. — Москва : Всемирный фонд дикой природы (WWF). 2011. — 90 с. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/13470.html 

Эл. ресурс 

 
 

10.2 Нормативные правовые акты  
 

1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 N 
162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Microsoft SQL Server Standard 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw X6 
6. FineReader 12 Professional 
7. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 
технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 
адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
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рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Экология почв» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Экология почв» является 

теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание 
возможности и роли курса при решении задач в профессиональной деятельности бакалавров по 
направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». Освоение дисциплины ведёт к 
формированию у студентов знаний о происхождении, свойствах, динамике и географическом 
распространении почв, как природных телах и объектах хозяйственного использования. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

Способен проводить оценку негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. 
ПК-1.2. 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- современные теоретические основы и принципы науки о почвах, их генезисе, 

свойствах, географии; 
- основные региональные закономерности распространения и факторы 

формирования почв; 
- содержание и механизмы почвоохранной политики и управления качеством почв. 
Уметь: 
- анализировать условия природной среды и факторы почвообразования для 

понимания генезиса и географии почв; 
интерпретировать почвенные свойства в генетическом плане, описывать и 

диагностировать почвенные горизонты и почвы. 
Владеть: 
- общей методологией анализа строения почвенного профиля и почвенного покрова; 

способами описания и диагностирования почв; 
- принципиальными подходами к разработке мероприятий по охране и мелиорации 

почв. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Экология почв» является теоретическое 
освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание возможности и 
роли курса при решении задач в профессиональной деятельности бакалавров по 
направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». Освоение дисциплины ведёт к 
формированию у студентов знаний о происхождении, свойствах, динамике и 
географическом распространении почв, как природных телах и объектах хозяйственного 
использования. 

Для достижения указанной цели необходимо:  
-формирование у студентов представлений о современном генетическом 

почвоведении; 
-раскрытие важной незаменимой экологической роли почв в биосфере; 
-обоснование принципов рационального использования почв и необходимости их 

защиты от негативных антропогенных воздействий. 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-1.2 
Способен 
проводить 
оценку 
негативного воз-
действия хо-
зяйственной 
деятельности на 
окружающую 
среду 

знать Современные теоретические основы и 
принципы науки о почвах, их 
генезисе, свойствах, географии; 
основные региональные 
закономерности распространения и 
факторы формирования почв; 
содержание и механизмы 
почвоохранной политики и 
управления качеством почв. 

ПК-1.2.1 Выявляет характер, ин-
тенсивность и степень возможного 
воздействия на окружающую среду 
хозяйственной деятельности 
ПК-1.2.2 Оценивает экологические 
и связанные с ними социальные и 
экономические последствия 
хозяйственной деятельности 
ПК-1.2.3 Вносит предложения по 
предотвращению и (или) 
уменьшению негативного 
воздействия на окружающую среду 
ПК-1.2.4 Использует методы 
инженерно-экологических 
изысканий для оценки воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду 

уметь анализировать условия природной 
среды и факторы почвообразования 
для понимания генезиса и географии 
почв; интерпретировать почвенные 
свойства в генетическом плане, 
описывать и диагностировать 
почвенные горизонты и почвы. 

владеть общей методологией анализа строения 
почвенного профиля и почвенного 
покрова, способами описания и 
диагностирования почв; 
принципиальными подходами к 
разработке мероприятий по охране и 
мелиорации почв. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Экология почв» является дисциплиной по выбору, части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144 16 16  112 +  - - 

заочная форма обучения 
4 144 8 8  128 +  - - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся 

с преподавателем В т.ч. в 
форме 

практической 
подготовки 

Самостоятельная 
работа 

лекции 

практич. 
занятия/ 

др. 
формы 

лаборат. 
работы 

1.  
Понятие о почве, определение 
почвы. 
Почвоведение как наука. 

1 1   7 

2.  
Факторы почвообразования 
Рельеф как фактор 
почвообразования. 

1 1   7 

3.  Почвообразовательный 
процесс. 1 1   7 

4.  Морфология почв. 
Почвенный профиль. 1 1   7 

5.  Формирование и химический 
состав почв. 1 1   7 

6.  Кислотность почв, щелочность 
почв. 1 1   7 

7.  Роль геологического 
круговорота веществ. 1 1   7 

8.  Выветривание пород и 
минералов. 1 1   7 

9.  Тепловые свойства почв. 1 1   7 
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10.  Физико-механические 
свойства почв. 1 1   7 

11.  Плодородие почв. 1 1   7 
12.  Органическое вещество почвы. 1 1   7 

13.  
Географические 
закономерности 
гумусообразования. 

1 1   7 

14.  
Превращение азотсодержащих 
органических веществ в 
почвах. 

1 1    

15.  
Роль биологического 
круговорота веществ в 
почвообразовании 

1 1   7 

16.  Генезис и классификация почв. 1 1   7 
 ИТОГО 16 16   112 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся 

с преподавателем В т.ч. в 
форме 

практической 
подготовки 

Самостоятельная 
работа 

лекции 

практич. 
занятия/ 

др. 
формы 

лаборат. 
работы 

1.  
Понятие о почве, определение 
почвы. 
Почвоведение как наука. 

1    8 

2.  
Факторы почвообразования 
Рельеф как фактор 
почвообразования. 

1    8 

3.  Почвообразовательный 
процесс. 1    8 

4.  Морфология почв. 
Почвенный профиль. 1    8 

5.  Формирование и химический 
состав почв. 1    8 

6.  Кислотность почв, щелочность 
почв. 1    8 

7.  Роль геологического 
круговорота веществ. 1    8 

8.  Выветривание пород и 
минералов. 1    8 

9.  Тепловые свойства почв.  1   8 

10.  Физико-механические 
свойства почв.  1   8 

11.  Плодородие почв.  1   8 
12.  Органическое вещество почвы.  1   8 

13.  
Географические 
закономерности 
гумусообразования. 

 1   8 

14.  
Превращение азотсодержащих 
органических веществ в 
почвах. 

 1   8 

15.  
Роль биологического 
круговорота веществ в 
почвообразовании 

 1   8 

16.  Генезис и классификация почв.  1   8 
 ИТОГО 8 8   128 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  



7 
 

 
Тема 1: Понятие о почве, определение почвы. Почвоведение как наука. 
Понятие о почве, определение почвы. Почвоведение как наука. Место и роль почвы 

в природе. Место и роль в жизни и деятельности человека. Почва как основное средство 
сельскохозяйственного производства. Почва - зеркало ландшафта. Методы почвоведения. 
Связь почвоведения с другими науками. Основные направления и разделы почвоведения. 
История почвоведения, роль русских ученых и, прежде всего, В. В. Докучаева в развитии 
современного почвоведения. 

Тема 2: Факторы почвообразования. Рельеф как фактор почвообразования. 
Факторы почвообразования. Учение В.В. Докучаева о факторах почвообразования, 

его дальнейшее развитие в трудах ученых-почвоведов. Климат как фактор 
почвообразования. Типы климатов. Организмы как фактор почвообразования. Рельеф как 
фактор почвообразования. Роль грунтовых вод в почвообразовании. Деятельность 
человека как фактор почвообразования. Зональность факторов почвообразования. 
Понятие горизонтальной и вертикальной зональности почв. 

Тема 3: Почвообразовательный процесс. 
Почвообразовательный процесс. Общая схема почвообразовательного процесса. 

Выветривание и почвообразование. Вертикальная и горизонтальная миграция веществ при 
почвообразовании. Формирование почвенного профиля и его генетических горизонтов. 
Понятие о типах почвообразования. 

Тема 4: Морфология почв. Почвенный профиль. 
Морфология почв. Почвенный профиль. Генетические горизонты почв. Символика 

почвенных горизонтов. Типы строения почвенного профиля. Гранулометрический состав 
почв. Окраска почв. Структура почв. Плотность, порозность почв. Новообразования и 
включения в почвах. 

Тема 5: Формирование и химический состав почв. 
Формирование и химический состав почв. Связь химического состава почв с 

особенностями почвообразования. Содержание и формы нахождения в почвах соединений 
кремния, алюминия, железа, калия, натрия, азота, фосфора и др. 

Тема 6: Кислотность почв, щелочность почв. 
Кислотность почв, щелочность почв. Методы регулирования кислотности почв. 
Тема 7: Роль геологического круговорота веществ. 
Роль геологического круговорота веществ. Большой геологический круговорот 

веществ. 
Тема 8: Выветривание пород и минералов. 
Выветривание пород и минералов. Стадийность выветривания. Формирование кор 

выветривания. Геохимические ряды миграции. 
Тема: 9 Тепловые свойства почв. 
Тепловые свойства почв. Роль тепла в почве и его источники. Теплопоглотительная 

способность, теплоемкость и теплопроводность почв. Тепловой баланс почв. 
Тема 10: Физико-механические свойства почв. 
Физико-механические свойства почв. Сжимаемость, связность, твердость и 

пластичность, вязкость, липкость. Набухание и усадка почв. Регулирование физико-
механических свойств почв. 

Тема 11: Плодородие почв. 
Плодородие почв. Категории почвенного плодородия (естественное, 

искусственное, потенциальное, эффективное, относительное, экономическое). Факторы, 
лимитирующие почвенное плодородие, их регулирование. 

Тема 12: Органическое вещество почвы. 
Органическое вещество почвы. Специфическое и неспецифическое органическое 
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вещество. Почвенный гумус, его состав. Разложение растительных остатков: 
минерализация, гумификация. Влияние условий почвообразования на скорость 
гумификации. 

Тема 13: Географические закономерности гумусообразования. 
Географические закономерности гумусообразования. Гуминовые и фульвокис-

лоты. Органоминеральные соединения в почвах. Запасы гумуса в почвах. 
Тема 14: Превращение азотсодержащих органических веществ в почвах. 
Превращение азотосодержащих органических веществ в почвах: нитрификация, 

аммонификация, денитрификация. 
Тема 15: Роль биологического круговорота веществ в почвообразовании. 
Роль биологического круговорота веществ в почвообразовании. Биологический 

круговорот в разных типах экосистем: хвойный лес, широколиственный лес, луговая 
степь, пустынная степь, культурное поле. 

Тема 16: Генезис и классификация почв. 
Генезис и классификация почв. Русская школа классификации почв. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 
лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 
05.03.06 «Экология и природопользование». 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на 
практическом занятии, зачет. 

 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1.  Понятие о почве, Знать: понятие о почве, определение почвы доклад 
Уметь: определять место и роль в жизни и деятельности 
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определение почвы. 
Почвоведение как 
наука. 

человека 
Владеть: методами почвоведения 

2.  

Факторы 
почвообразования 
Рельеф как фактор 
почвообразования. 

Знать: о факторах почвообразования, его дальнейшее 
развитие в трудах ученых-почвоведов; роль 
грунтовых вод в почвообразовании 

Уметь: определять организмы как фактор 
почвообразования; определять Зональность 
факторов почвообразования 

Владеть: типами климатов; понятием горизонтальной и 
вертикальной зональности почв 

3.  

Почвообразовательный 
процесс. 

Знать: общую схему почвообразовательного процесса 
Уметь: определять вертикальную и горизонтальную 

миграцию веществ при почвообразовании 
Владеть: понятием о типах почвообразования 

4.  

Морфология почв. 
Почвенный профиль. 

Знать: почвенный профиль 
Уметь: описывать окраску почв 
Владеть: методами определения новообразования и 

включения в почвах 

5.  

Формирование и 
химический состав 
почв. 

Знать: химический состав почв 
Уметь: определять связь химического состава почв с 

особенностями почвообразования 
Владеть: методами нахождения в почвах соединений 

кремния, алюминия, железа, калия, натрия, азота, 
фосфора 

6.  
Кислотность почв, 
щелочность почв. 

Знать: кислотность почв 
Уметь: определять щелочность почв 
Владеть: методами регулирования кислотности почв 

7.  

Роль геологического 
круговорота веществ. 

Знать: роль геологического круговорота веществ 
Уметь: определять большой геологический круговорот 

веществ 
Владеть: методами определения этапов биогехимических 

циклов в почве 

8.  

Выветривание пород и 
минералов. 

Знать: выветривание пород и минералов 
Уметь: ориентироваться в геохимических рядах 

миграции 
Владеть: теорией формирование кор выветривания 

9.  
Тепловые свойства 
почв. 

Знать: роль тепла в почве и его источники 
Уметь: рассчитывать тепловой баланс почв 
Владеть: теплоемкостью и теплопроводностью почв 

10.  

Физико-механические 
свойства почв. 

Знать: физико-механические свойства почв 
Уметь: определять этапы регулирования физико-

механических свойств почв 
Владеть: методами расчета набухания и усадки почв 

11.  

Плодородие почв. Знать: плодородие почв 
Уметь: Определять категории почвенного плодородия 
Владеть: факторами, лимитирующие почвенное 

плодородие, их регулирование 

12.  

Органическое вещество 
почвы. 

Знать: специфическое и неспецифическое органическое 
вещество 

Уметь: определять почвенный гумус, его состав 
Владеть: теорией влияния условий почвообразования на 

скорость гумификации 

13.  

Географические 
закономерности 
гумусообразования. 

Знать: географические закономерности 
гумусообразования 

Уметь: определять органоминеральные соединения в 
почвах 

Владеть: методами определения запасов гумуса в почвах 

14.  Превращение 
азотсодержащих 

Знать: понятие нитрификация, аммонификация, 
денитрификация 
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органических веществ в 
почвах. 

Уметь: определять процессы нитрификация, 
аммонификация, денитрификация 

Владеть: методами превращение азотосодержащих 
органических веществ в почвах 

15.  

Роль биологического 
круговорота веществ в 
почвообразовании 

Знать: биологический круговорот в разных типах 
экосистем 

Уметь: различать биологический круговорот в разных 
типах хвойных лесов и луговой степи 

Владеть: методами определения биологического 
круговорота в разных типах экосистем 

16.  
Генезис и 
классификация почв. 

Знать: русскую школу классификации почв 
Уметь: классифицировать почвы 
Владеть: методами генезиса почв 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине . 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к 
обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  

Букин, А. В. Экология почв : учебное пособие / А. В. Букин. — Тюмень : 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2022. — 166 c. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/128437.html  

Эл. ресурс 

2.  

Другов, Ю. С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов : практическое 
руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. — 5-е изд. — Москва : Лаборатория 
знаний, 2020. — 470 c. — ISBN 978-5-00101-660-1. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/4581.html 

Эл. ресурс 

3.  

Новицкий, М. В. Лабораторно-практические занятия по почвоведению : учебное 
пособие / М. В. Новицкий, И. Н. Донских, Д. В. Чернова. — 2-е изд. — Санкт-
Петербург : Проспект Науки, 2021. — 319 c. — ISBN 978-5-903090-31-0. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/35837.html 

Эл. ресурс 

4.  

Полищук, О. Н. Основы экологии и природопользования : учебное пособие / О. Н. 
Полищук. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2020. — 144 c. — ISBN 
978-5-903090-65-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/35804.html  

Эл. ресурс 

5.  

Ерофеева, В. В. Экология : учебное пособие / В. В. Ерофеева, В. В. Глебов, С. Л. 
Яблочников. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-
4487-0662-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90201.html 

Эл. ресурс 

6.  

Наумов, В. Д. География почв : терминологический словарь / В. Д. Наумов. — 
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 775 c. — ISBN 978-5-4497-0617-1. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/97334.html 

Эл. ресурс 

7.  

Мотузова, Г. В. Экологический мониторинг почв : учебник / Г. В. Мотузова, О. С. 
Безуглова. — Москва : Академический Проект, 2020. — 240 c. — ISBN 978-5-8291-
3002-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101677.html 

Эл. ресурс 

8.  

Экология : учебное пособие / Е. Е. Степаненко, В. А. Халикова, Т. Г. Зеленская [и 
др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 
2022. — 72 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/133840.html  

Эл. ресурс 

9.  

Гаффарова, Л. Г. Устойчивость почв к антропогенному воздействию : учебное 
пособие / Л. Г. Гаффарова, Р. В. Миникаев. — Казань : Казанский государственный 
аграрный университет, 2021. — 90 c. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/129692.html  

Эл. ресурс 

10.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  

Добровольский Г.В. Экология почв. Учение об экологических функциях почв : 
учебник / Добровольский Г.В., Никитин Е.Д.. — Москва : Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. — 412 с. — ISBN 978-
5-211-06211-5. — Текст : электронный//Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. —URL: http://www.iprbookshop.ru/97531.html 

Эл. ресурс 

2.  

Алексеев С.И. Экология : учебное пособие / Алексеев С.И.. — Москва : 
Евразийский открытый институт, Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики, 2006. — 119 с. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11124.html 

Эл. ресурс 

3.  Безуглова О.С. Почвы территорий полигонов твердых бытовых отходов и их Эл. ресурс 
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экология / Безуглова О.С., Невидомская Д.Г., Морозов И.В.. — Ростов-на- Дону : 
Издательство Южного федерального университета, 2010. — 232 с. — ISBN 978-5-
9275-0785-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. —URL: http://www.iprbookshop.ru/47079.html 

4.  

Практикум по инженерной экологии. Расчет образования вредных веществ при 
сжигании органического топлива : методические указания к самостоятельной 
работе студентов профиля «Теплофизика, автоматизация и экология 
промышленных печей» по дисциплине «Инженерная экология» / . — Липецк : 
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 18 с. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/22909.html 

Эл. ресурс 

 
 

10.3 Нормативные правовые акты  
 

1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 N 
162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Microsoft SQL Server Standard 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw X6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 
технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
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устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Обращение с отходами производства и потребления» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е. 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации –экзамен 
Цель дисциплины (модуля): формирование умений и навыков необходимых для 

осуществления деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные 
- Способен минимизировать негативное воздействие производственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-1.1). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
основы классификации отходов по основным классификационным признакам 

(происхождение, состав, агрегатное состояние, физическая форма), в том числе 
требования к определению состава отходов; 

критерии и порядок отнесения отходов к конкретному классу опасности отходов по 
степени их негативного воздействия на окружающую среду; перечень документов, 
необходимых для подтверждения отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретным 
классам опасности; методы обоснования нормативов образования отходов; принципы 
обоснования лимитов на размещение отходов; порядок разработки проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение и их утверждения; порядок 
представления и контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о 
размещении отходов; методы предотвращения и сокращения объемов образования 
отходов 

основные принципы и порядок разработки мероприятий по снижению количества 
размещаемых отходов; виды мероприятий, направленных на реализацию приоритетов 
государственной политики в области обращения с отходами, в том числе использование 
наилучших доступных технологий при обращении с отходами 

Уметь: 
осуществлять классификацию образованных отходов по основным 

классификационным признакам; 
осуществлять паспортизацию отходов; 
организовывать учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, 

переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов; 
работать с Государственным кадастром отходов; организовывать предоставление 

отчетности в области обращения с отходами. определять нормативы образования отходов, 
осуществлять подготовку отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о 
размещении отходов. разрабатывать программу мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды на территориях объекта размещения отходов и в пределах его 
воздействия на окружающую среду. осуществлять разработку комплекса мероприятий по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду при обращении с отходами; 

заполнять декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду. 
приобретать знания в области новейших доступных технологий в сфере обращения с 
отходами; 

Владеть: 
навыками паспортизации отходов; навыками составления отчетности об объемах 

отходов навыками разработки нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещения навыками проведения производственного экологического контроля навыками 
разработки мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 
обращении с отходами Навыками информационного обеспечения деятельности по 
обращению с отходами.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование умений и 
навыков необходимых для осуществления деятельности в сфере обращения с отходами 
производства и потребления. 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 
компетенции определены в таблице 2.1 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 
индикатора 

достижения компетенции 
1 2 3 

Способен 
минимизировать 
негативное 
воздействие 
производственной 
деятельности на 
окружающую 
среду (ПК-1.1). 

знать основы классификации отходов по 
основным классификационным 
признакам (происхождение, состав, 
агрегатное состояние, физическая 
форма), в том числе требования к 
определению состава отходов; 
критерии и порядок отнесения отходов к 
конкретному классу опасности отходов 
по степени их негативного воздействия 
на окружающую среду; 
перечень документов, необходимых для 
подтверждения отнесения отходов I-IV 
классов опасности к конкретным классам 
опасности. 

ПК-1.1.3 Оформляет 
материалы по объемам 
негативного воздействия на 
окружающую среду 

уметь осуществлять классификацию 
образованных отходов по основным 
классификационным признакам; 
осуществлять паспортизацию отходов; 
организовывать учет образовавшихся, 
утилизированных, обезвреженных, 
переданных другим лицам или 
полученных от других лиц, а также 
размещенных отходов; 
работать с Государственным кадастром 
отходов; 
организовывать предоставление 
отчетности в области обращения с 
отходами. 

владеть навыками паспортизации отходов; 
навыками составления отчетности об 
объемах отходов 

знать методы обоснования нормативов 
образования отходов; 
принципы обоснования лимитов на 
размещение отходов; 
порядок разработки проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их 
размещение и их утверждения; 

ПК-1.1.1 Определяет 
нормативные уровни 
допустимого негативного 
воздействия на окружающую 
среду 
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уметь определять нормативы образования 
отходов, осуществлять подготовку 
отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов. 

владеть Навыками разработки нормативов 
образования я отходов и лимитов на их 
размещения 

знать порядок представления и контроля 
отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов; 

ПК-1.1.4 Применяет 
методическую документацию в 
области охраны окружающей 
среды для разработки 
программы производственного 
экологического контроля 

уметь разрабатывать программу мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей 
среды на территориях объекта 
размещения отходов и в пределах его 
воздействия на окружающую среду. 

владеть Навыками проведения 
производственного экологического 
контроля 

знать методы предотвращения и сокращения 
объемов образования отходов основные 
принципы и порядок разработки 
мероприятий по снижению количества 
размещаемых отходов; 

ПК-1.1.5 Вносит предложения 
по снижению уровня 
негативного воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среды 

уметь осуществлять разработку комплекса 
мероприятий по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду при 
обращении с отходами; 
заполнять декларацию о плате за 
негативное воздействие на окружающую 
среду. 

владеть навыками разработки мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при обращении с 
отходами 

знать виды мероприятий, направленных на 
реализацию приоритетов 
государственной политики в области 
обращения с отходами, в том числе 
использование наилучших доступных 
технологий при обращении с отходами 

ПК-1.1.2 Использует 
информационно-технические 
справочники по наилучшим 
доступным технологиям 

уметь приобретать знания в области новейших 
доступных технологий в сфере 
обращения с отходами; 

владеть Навыками информационного 
обеспечения деятельности по обращению 
с отходами 

 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина (модуль) является элективной дисциплиной части, формируемой 
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные 
работы 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-

во з.е. 
часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 
очная форма обучения 

6 216 30 45 - 141 - + - - 
заочная форма обучения 

6 216 8 8 - 200 - + - - 

 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче- 
ской под- 
готовки 

Самостоя-
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1. Учет в области обращения с 
отходами 6 9 - - 23 

2. Нормирование в области 
обращения с отходами 6 9 - - 23 

3. 

Производственный 
экологический контроль и 
государственный 
экологический контроль 
(надзор) 

6 9 - - 23 

4. 

Разработка мероприятий в 
области охраны окружающей 
среды при обращении с 
отходами 

6 9 - - 23 

5. Технологии обращения с 
отходами 6 9 - - 22 

6. Подготовка к экзамену - - - - 27 
 ИТОГО 30 45 -  141 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче- 
ской под- 
готовки 

Самостоя-
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1. Учет в области обращения с 
отходами 1 1   35 

2. Нормирование в области 
обращения с отходами 1 1   35 
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3. 

Производственный 
экологический контроль и 
государственный 
экологический контроль 
(надзор) 

2 2   35 

4. 

Разработка мероприятий в 
области охраны окружающей 
среды при обращении с 
отходами 

2 2   34 

5. Технологии обращения с 
отходами 2 2   34 

6. Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 8 8 -  200 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1: Учет в области обращения с отходами 
Общая характеристика системы учета в области обращения с отходами. 

Государственный кадастр отходов. Предоставление отчетности индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами. 

Тема 2: Нормирование в области обращения с отходами 
Нормирование в области охраны окружающей среды. Нормирование в области 

обращения с отходами. 
Тема 3: Производственный экологический контроль и государственный 

экологический контроль (надзор) 
Порядок осуществления производственного экологического контроля. Права и 

обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении 
государственного экологического контроля (надзора). 

Тема 4: Разработка мероприятий в области охраны окружающей среды при 
обращении с отходами 

Виды природоохранных мероприятий при обращении с отходами. Разработка 
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду при 
обращении с отходами.  

Тема 5: Технологии обращения с отходами 
Технологии сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. 

Технологии сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых 
коммунальных отходов. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 
(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 
столы, иные) технологии обучения. 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 
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Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 
занятии, экзамен. 
 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
 

№ п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 

Учет в области 
обращения с отходами 

Знать: 
основы классификации отходов по основным 
классификационным признакам (происхождение, состав, 
агрегатное состояние, физическая форма), в том числе 
требования к определению состава отходов; 
критерии и порядок отнесения отходов к конкретному классу 
опасности отходов по степени их негативного воздействия на 
окружающую среду; перечень документов, необходимых для 
подтверждения отнесения отходов I-IV классов опасности к 
конкретным классам опасности. 
Уметь: 
осуществлять классификацию образованных отходов по 
основным классификационным признакам; 
осуществлять паспортизацию отходов; 
организовывать учет образовавшихся, утилизированных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных 
от других лиц, а также размещенных отходов; 
работать с Государственным кадастром отходов; 
организовывать предоставление отчетности в области 
обращения с отходами. 
Владеть: 
навыками паспортизации отходов; навыками составления 
отчетности об объемах отходов 

Тест 
Контроль-
ная работа 

2 

Нормирование в 
области обращения с 
отходами 

Знать: 
методы обоснования нормативов образования отходов; 
принципы обоснования лимитов на размещение отходов; 
порядок разработки проекта нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение и их утверждения; 
Уметь: 
определять нормативы образования отходов, осуществлять 
подготовку отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов. 
Владеть: 
навыками разработки нормативов образования я отходов и 
лимитов на их размещения 

Тест 
Контроль-
ная работа 

3 

Производственный 
экологический контроль 
и государственный 
экологический контроль 
(надзор) 

Знать: 
порядок представления и контроля отчетности об 
образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении 
отходов; 
Уметь: 
разрабатывать программу мониторинга состояния и 

Тест 
Контроль-
ная работа 
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загрязнения окружающей среды на территориях объекта 
размещения отходов и в пределах его воздействия на 
окружающую среду. 
Владеть: 
навыками проведения производственного экологического 
контроля 

4 

Разработка мероприятий 
в области охраны 
окружающей среды при 
обращении с отходами 

Знать: 
методы предотвращения и сокращения объемов образования 
отходов основные принципы и порядок разработки 
мероприятий по снижению количества размещаемых отходов; 
Уметь: 
осуществлять разработку комплекса мероприятий по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду 
при обращении с отходами; 
заполнять декларацию о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду. 
Владеть: 
навыками разработки мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при обращении с 
отходами 

Тест 
Контроль-
ная работа 

5 

Технологии обращения 
с отходами 

Знать: 
виды мероприятий, направленных на реализацию 
приоритетов государственной политики в области обращения 
с отходами, в том числе использование наилучших доступных 
технологий при обращении с отходами 
Уметь: 
приобретать знания в области новейших доступных 
технологий в сфере обращения с отходами; 
Владеть: 
Навыками информационного обеспечения деятельности по 
обращению с отходами 

Тест 
Контроль-
ная работа 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных 
средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 
оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины 

(модуля) включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит 

правильно сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе 
требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) 

лабораторным занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 
 

10.1 Литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Липаев, А. А. Обращение с отходами производства и потребления : учебное пособие 
/ А. А. Липаев, С. А. Липаев. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 408 c. 
— ISBN 978-5-9729-0616-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/114937.html 

Эл. ресурс 

2 Ветошкин, А. Г. Техника и технология обращения с отходами жизнедеятельности. 
Часть 1. Системное обращение с отходами : учебное пособие / А. Г. Ветошкин. — 
Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 440 c. — ISBN 978-5-9729-0233-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78237.html 

Эл. ресурс 

3 Ветошкин, А. Г. Техника и технология обращения с отходами жизнедеятельности. 
Часть 2. Переработка и утилизация промышленных отходов : учебное пособие / А. Г. 
Ветошкин. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 380 c. — ISBN 978-5-9729-0234-
7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/78238.html 

Эл. ресурс 

4 Рубанов, Ю. К. Инженерное обеспечение обращения с отходами : учебное пособие / 
Ю. К. Рубанов, Ю. Е. Токач. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 184 c. 
— ISBN 978-5-9729-0526-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115236.html 

Эл. ресурс 

5 Островский, Н. В. Обращение с отходами / Н. В. Островский. — 3-е изд. — Москва : 
Дашков и К, 2022. — 538 c. — ISBN 978-5-394-04917-0. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/120738.html 

Эл. ресурс 

6 Осипова, Н. А. Обращение с отходами: экологические и технологические аспекты : 
учебное пособие / Н. А. Осипова, С. В. Азарова, Н. В. Барановская. — Томск : 
Томский политехнический университет, 2021. — 136 c. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/134846.html 

Эл. ресурс 

7 Китиков, В. О. Ресурсный и экологический анализ технологий обращения с твердыми 
коммунальными отходами / В. О. Китиков, И. В. Барановский, И. И. Вага ; под 
редакцией В. О. Китикова. — Минск : Белорусская наука, 2023. — 197 c. — ISBN 
978-985-08-2996-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/132028.html 

Эл. ресурс 

8 Авроров, В. А. Переработка отходов пищевых производств: технология и 
оборудование : учебное пособие / В. А. Авроров. — Москва, Вологда : Инфра-
Инженерия, 2023. — 202 c. — ISBN 978-5-9729-1253-7. — Текст : электронный // 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/78237.html
http://www.iprbookshop.ru/78238.html
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Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/133063.html 

9 Петрова, Н. В. Нормативно-правовые требования в области обращения с отходами 
производства и потребления : учебное пособие / Н. В. Петрова, М. В. Леган. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2021. — 
75 c. — ISBN 978-5-7782-4529-7. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/126574.html 

Эл. ресурс 

10 Методы эффективного обращения с отходами производства и потребления на основе 
экономики замкнутого цикла : монография / И. А. Меркулина, Т. В. Харитонова, О. 
Н. Васильева [и др.] ; под редакцией Г. В. Колесника, И. А. Меркулиной. — 3-е изд. 
— Москва : Дашков и К, 2022. — 182 c. — ISBN 978-5-394-04938-5. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/120728.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Соколов, Л. И. Управление отходами (waste management) : учебное пособие / Л. И. 
Соколов. — Москва : Инфра-Инженерия, 2018. — 208 c. — ISBN 978-5-9729-0246-0. 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78244.html 

Эл. ресурс 

4 Скобелев, Д. О. Наилучшие доступные технологии : учебное пособие / Д. О. 
Скобе□лев, Б. В. Боравский, О. Ю. Чечеватова. — Москва : Академия 
стандартизации, мет□рологии и сертификации, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-93088-
160-8. — Текст : элек□тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64337.html 

Эл. ресурс 

5 Есякова, О. В. Обращение с отходами : учебное пособие / О. В. Есякова, В. А. 
Иванов. — Красноярск : Сибирский государственный университет науки и 
технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018. — 90 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/94893.html 

Эл. ресурс 

6 Рубанов, Ю. К. Инженерное обеспечение обращения с отходами : учебное пособие / 
Ю. К. Рубанов, Ю. Е. Токач. — Белгород : Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 179 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92254.html 

Эл. ресурс 

7 Мамин, Р. Г. Инновационные механизмы управления отходами : монография / Р. Г. 
Мамин, Т. П. Ветрова, Л. А. Шилова. — Москва : Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 136 c. — Эл. ресурс ISBN 978-5-7264-
7 0729-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20005.html 

Эл. ресурс 

 
 

10.3 Нормативные правовые акты 
 

1. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 
N 89-ФЗ (последняя редакция) - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (последняя редакция) - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

3. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
(последняя редакция)- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

4. Федеральный закон "Об обращении с радиоактивными отходами и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
11.07.2011 N 190-ФЗ (последняя редакция) - Режим доступа: ИПС «Консультант- Плюс» 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/78244.html
http://www.iprbookshop.ru/64337.html
http://www.iprbookshop.ru/94893.html
http://www.iprbookshop.ru/92254.html
http://www.iprbookshop.ru/20005.html
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11. ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО–
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 
 
Ресурсы сети Интернет: 
Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

чело- века https://rospotrebnadzor.ru/ 
Министерство природных ресурсов и экологии https://www.mnr.gov.ru/  
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области https://energy.midural.ru/  
Бюро наилучших доступных технологий http://burondt.ru/ 
Государственный реестр объектов размещения отходов https://fcao.ru/groro 
Информационные справочные системы: 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru  
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 
 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Microsoft windows 8.1 professional  
Microsoft office professional 2010 
Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 

 
 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 
использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех 
видов учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины (модуля), соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

https://rosstat.gov.ru/
https://rospotrebnadzor.ru/
https://www.mnr.gov.ru/
https://energy.midural.ru/
http://burondt.ru/
https://fcao.ru/groro
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
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технические средства. 
Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Системы экологического менеджмента и анализ экологических рисков» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е. 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации –экзамен 
Цель дисциплины (модуля): формирование умений и навыков необходимых для 

разработки экологической политики компании и реагирования на изменение экологических 
условий. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные 
- Способен минимизировать негативное воздействие производственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-1.1). 
 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
Методы оценки экологических рисков. Этапы оценки экологических рисков. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку, внедрение и функционирование 
экологической политики в организации. Принципы разработки экологической политики в 
организации. 

Уметь: 
Принимать решения на каждом из этапов оценки экологических рисков. 

Разрабатывать экологическую политику организации, с учётом специфики: 
экономической, социальной, географической. Оценивать ресурсные возможности 
организации при разработке экологической политик 

Владеть: 
Навыками оценки экологический рисков. Навыками контроля за функционирование 

экологической политики, анализа ситуации, разработке корректирующих действия и 
улучшения экологической политики организации. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) формирование умений и навыков 

необходимых для разработки экологической политики компании и реагирования на 
изменение экологических условий. 

 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

1 2 3 
Способен 
минимизировать 
негативное 
воздействие 
производственной 
деятельности на 
окружающую 
среду (ПК-1.1). 

знать Методы оценки экологических рисков. 
Этапы оценки экологических рисков 

ПК-1.1.3 Оформляет 
материалы по объемам 
негативного воздействия на 
окружающую среду 

уметь Принимать решения на каждом из этапов 
оценки экологических рисков 

владеть Навыками оценки экологический рисков 
знать Нормативно-правовые акты, 

регулирующие разработку, внедрение и 
функционирование экологической 
политики в организации. Принципы 
разработки экологи- ческой политики в 
организации. 

ПК-1.1.5 Вносит предложения 
по снижению уровня 
негативного воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среды 

уметь Разрабатывать экологическую политику 
организации, с учётом специфики: 
экономической, социальной, 
географической. Оценивать ресурсные 
возможности организации при разработке 
экологической политик 

владеть Навыками контроля за 
функционирование экологической 
политики, анализа ситуации, разработке 
корректирующих действия и улучшения 
экологической политики организации. 

 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина (модуль) является элективной дисциплиной части, формируемой 
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

Контрольные и 
иные работы 

курсовые 
работы 

(проекты) кол-во з.е. 
часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 
очная форма обучения 

6 216 30 45 - 141 - + - - 
заочная форма обучения 

6 216 8 8 - 200 - + - - 
 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практи-
ческой 

подготовки 

Самосто-
ятельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 
лаборат. 
работы 

1. Оценка рисков в области 
экологического менеджмента 15 22 - - 57 

2. Системы экологического 
менеджмента 15 23 - - 57 

3 Подготовка к экзамену - - - - 27 
 ИТОГО 30 45 -  141 
 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практи-
ческой 

подготовки 

Самосто-
ятельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 
лаборат. 
работы 

1. Оценка рисков в области 
экологического менеджмента 4 4   87 

2. Системы экологического 
менеджмента 4 4   86 

3 Подготовка к экзамену - - - - 27 
 ИТОГО 8 8 -  200 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Тема 1: Оценка рисков в области экологического менеджмента 
Правовое обеспечение вопроса. Терминологический аппарат. Оценка 

экологических рисков. Анализ риска. Стадии процесса оценки риска и моменты принятия 
решений 

Тема 2: Системы экологического менеджмента 
Правовое обеспечение вопроса. Терминологический аппарат. Понимание 

организации и ее среды. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. 
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Определение области применения системы экологического менеджмента. Система 
экологического менеджмента. Лидерство и приверженность. Экологическая политика. 
Функции, ответственность и полномочия в организации. Действия в отношении рисков и 
возможностей. Экологические цели и планирование их достижения. Ресурсы. 
Компетентность. Осведомленность. Обмен информацией. Документированная 
информации. Планирование и управление деятельностью. Готовность к аварийным и 
другим нештатным ситуациям и ответные действия. Мониторинг, измерение, анализ и 
оценка. Внутренний аудит. Анализ со стороны руководства. Выявление несоветский и 
корректирующие действия. Постоянное улучшение. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, 
круглые столы, иные) технологии обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 
занятии, экзамен 

 
 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 
1 Оценка рисков в 

области 
экологического 
менеджмента 

Знать: 
Методы оценки экологических рисков. Этапы оценки 
экологических рисков 
Уметь: 
Принимать решения на каждом из этапов оценки 
экологических рисков 
Владеть: 
Навыками оценки экологический рисков 

Тест 
Контрольная 

работа 
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2 Системы 
экологического 
менеджмента 

Знать: 
Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку, 
внедрение и функционирование экологической политики в 
организации. Принципы разработки экологической политики 
в организации. 
Уметь: 
Разрабатывать экологическую политику организации, с 
учётом специфики: экономической, социальной, 
географической. Оценивать ресурсные возможности 
организации при разработке экологической политик 
Владеть 
Навыками контроля за функционирование экологической 
политики, анализа ситуации, разработке корректирующих 
действия и улучшения экологической политики 
организации. 

Тест 
Контрольная 

работа 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных 
средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 
оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

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

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) 

лабораторным занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 
 

10.1 Литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

Марченко, Б. И. Анализ риска: основы управления рисками : учебное пособие / Б. И. 
Марченко. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 
университета, 2019. — 122 c. — ISBN 978-5-9275-3124-0. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/95769.html  

Эл. ресурс 

2 

Александров, А. А. Анализ и управление техногенными и природными рисками : 
учебник / А. А. Александров, В. И. Ларионов, С. П. Сущев. — Москва : Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2019. — 360 c. — 
ISBN 978-5-7038-5108-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110609.html 

Эл. ресурс 

3 

Техногенные системы и экологический риск : учебное пособие / В. А. Халикова, Е. Е. 
Степаненко, Т. Г. Зеленская [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2022. — 160 c. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/133774.html 

Эл. ресурс 

4 

Агафонов, И. А. Экологический менеджмент и экономика природопользования : 
учебно-методическое пособие / И. А. Агафонов. — Самара : Самарский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 91 c. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/122196.html 

Эл. ресурс 

5 
Васина, М. В. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. В. Васина, 
Е. Г. Холкин. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 126 c. — ISBN 978-5-4497-1959-
1, 978-5-8149-2455-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/129025.html 

Эл. ресурс 

6 

Медведев, П. Н. Контентное обеспечение системы экологического менеджмента 
промышленного предприятия : монография / П. Н. Медведев, Д. В. Малий. — 
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 97 c. — ISBN 978-5-4497-1580-7. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/118878.html 

Эл. ресурс 

7 

Ревзин, С. Р. Природопользование и экологический менеджмент : учебное пособие / 
С. Р. Ревзин, А. К. Шардаков. — Саратов : Саратовский государственный 
технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2020. — 192 c. — ISBN 
978-5-7433-3392-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108698.html 

Эл. ресурс 

10.2 Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

Экологический менеджмент : учебное пособие / Д. В. Запорожец, А. В. Назаренко, Д. 
С. Кенина [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 
уни□верситет, 2018. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93016.html 

Эл. ресурс 

2 

Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Менеджмент организации», «Государственное и 
муниципальное управление» / В. И. Коробко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
303 c. — ISBN 978-5-238-01825-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81592.html 

Эл. ресурс 

3 
Александров, В. Ю. Экологический менеджмент : учебное пособие / В. Ю. Алек- 
сан□дров, Д. А. Немугценко. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
техни□ческий университет, 2013. — 87 c. — ISBN 978-5-7782-2283-0. — Текст : 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/93016.html
http://www.iprbookshop.ru/81592.html
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электрон□ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/45063.html 

4 

Васина, М. В. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. В. Ва□сина, 
Е. Г. Холкин. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 
128 c. — ISBN 978-5-8149-2455-1. — Текст : электронный // 
Электронно□библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78493.html 

Эл. ресурс 

5 

Струкова, М. Н. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. Н. 
Струкова, Л. В. Струкова ; под редакцией М. Г. Шишов. — Екатеринбург : 
Ураль□ский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-7996- 
1749-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66617.html 

Эл. ресурс 

6 

Экологический менеджмент и экологический аудит. Теория и практика : учебное 
пособие / Л. М. Булгакова, М. В. Енютина, Л. Н. Костылева, Г. В. Кудрина. — 
Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
2013. — 186 c. — ISBN 978-5-00032-003-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/47469.html 

Эл. ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты 

 
1. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (последняя редакция) - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
(последняя редакция) - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО–
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 
 

Ресурсы сети Интернет: 
Стандарты серии ISO [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://www.iso.org/ 
Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

чело- века https://rospotrebnadzor.ru/ 
Министерство природных ресурсов и экологии https://www.mnr.gov.ru/ 
Государственный реестр объектов размещения отходов https://fcao.ru/groro  

 
Информационные справочные системы: 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
 
Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru  
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

http://www.iprbookshop.ru/45063.html
http://www.iprbookshop.ru/78493.html
http://www.iprbookshop.ru/66617.html
http://www.iprbookshop.ru/47469.html
https://www.iso.org/
https://rosstat.gov.ru/
https://rospotrebnadzor.ru/
https://www.mnr.gov.ru/
https://fcao.ru/groro
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ  
 

Microsoft windows 8.1 professional 
Microsoft office professional 2010 
Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 

 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержа- щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Медико-экологические проблемы человека» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации –экзамен 
Цель дисциплины: теоретическое освоение основных разделов и методически 

обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Освоение дисциплины ведёт к получению системных знаний о 
связях организма человека со средой обитания, факторах, способствующих созданию 
устойчивой системы, в которой общество и природа рассматриваются в качестве среды 
обитания человека и определяют полноценное и гармоничное его развитие, а также 
раскрытие понятий о единстве физических, социальных и психологических аспектов 
здоровья человека, гармонизации отношений природы и общества и их устойчивого 
развития. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 
- Способен проводить оценку негативного воздействия хозяйственной деятельности 

на окружающую среду (ПК-1.2). 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- основные направления медико-экологических основ природопользования, 
изучающих закономерности возникновения и распространения заболеваний в человеческом 
обществе, а также меры по их предупреждению; 

- состояние современной демографической ситуации и состояние здоровья различных 
групп населения страны; 

- основные понятия оценки риска воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды на здоровье населения; 

- влияние на здоровье человека различных социальных, экологических, медико-
биологических и психологических факторов; 

- основы оценки качества окружающей среды и опасности ее загрязнения для здоровья 
населения; 

- наиболее распространенные загрязняющие вещества в атмосферном воздухе и их 
влияние на здоровье населения; 

- роль неблагоприятных факторов окружающей среды в развитии отдельных 
локализаций злокачественных новообразований; 

Уметь: 
- прогнозировать последствия воздействия загрязнений окружающей среды на 

состояние здоровья населения; 
- количественно оценить величину изучаемых воздействий, установить причинно-

следственные связи между неблагоприятными факторами среды обитания человека и 
показателями здоровья; 

- принимать участие в разработке эффективной природоохранной политики, 
использовать рыночные механизмы управления качеством окружающей среды в интересах 
сохранения здоровья населения и экосистем. 

Владеть: 
- методикой проведения анализа и прогнозирования возникновения случаев 

массового заболевания (эпидемии) среди населения и животных; 
- методами современных исследований функционального состояния и адаптивных 

возможностей организма человека. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Медико-экологические проблемы человека» 
является теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное 
понимание возможности и роли курса при решении задач в профессиональной 
деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». 
Освоение дисциплины ведёт к получению системных знаний о связях организма человека 
со средой обитания, факторах, способствующих созданию устойчивой системы, в которой 
общество и природа рассматриваются в качестве среды обитания человека и определяют 
полноценное и гармоничное его развитие, а также раскрытие понятий о единстве 
физических, социальных и психологических аспектов здоровья человека, гармонизации 
отношений природы и общества и их устойчивого развития. 

Для достижения указанной цели необходимо:  
 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 
определены в таблице 2.1  

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-1.2: 
Способен 
проводить 
оценку 
негативного 
воздействия 
хозяйственной 
деятельности 
на 
окружающую 
среду 

знать - основные направления медико-
экологических основ 
природопользования, изучающих 
закономерности возникновения и 
распространения заболеваний в 
человеческом обществе, а также 
меры по их предупреждению; 
- состояние современной 
демографической ситуации и 
состояние здоровья различных 
групп населения страны; 
- основные понятия оценки риска 
воздействия неблагоприятных 
факторов окружающей среды на 
здоровье населения; 
- влияние на здоровье человека 
различных социальных, 
экологических, медико-
биологических и психологических 
факторов; 
- основы оценки качества 
окружающей среды и опасности ее 
загрязнения для здоровья 
населения; 
- наиболее распространенные 
загрязняющие вещества в 

ПК-1.2.2 Оценивает 
экологические и связанные с 
ними социальные и 
экономические последствия 
хозяйственной деятельности 
ПК-1.2.3 Вносит предложения 
по предотвращению и (или) 
уменьшению негативного 
воздействия на окружающую 
среду  
ПК-1.2.4 Использует методы 
инженерно-экологических 
изысканий для оценки 
воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду 
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атмосферном воздухе и их 
влияние на здоровье населения; 
- роль неблагоприятных факторов 
окружающей среды в развитии 
отдельных локализаций 
злокачественных 
новообразований; 

уметь - прогнозировать последствия 
воздействия загрязнений 
окружающей среды на состояние 
здоровья населения; 
- количественно оценить 
величину изучаемых воздействий, 
установить причинно-
следственные связи между 
неблагоприятными факторами 
среды обитания человека и 
показателями здоровья; 
- принимать участие в разработке 
эффективной природоохранной 
политики, использовать рыночные 
механизмы управления качеством 
окружающей среды в интересах 
сохранения здоровья населения и 
экосистем. 

владеть - методикой проведения анализа и 
прогнозирования возникновения 
случаев массового заболевания 
(эпидемии) среди населения и 
животных; 
- методами современных 
исследований функционального 
состояния и адаптивных 
возможностей организма 
человека. 

 
В ходе реализации программы учебной дисциплины формируются следующие 

личностные результаты обучающихся: 
- заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой (ЛР10) 
 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Медико-экологические проблемы человека» является дисциплиной по 
выбору, части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144 30 30  84  + - - 

заочная форма обучения 
4 144 8 8  128  + - - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче
ской 

подготов
ки 

Самостоя
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

1.  

Экология и здоровье человека: 
общие представления о 
перспективах развития человеческой 
популяции; особенности адаптации и 
образа жизни современного человека 

2 2   8 

2.  

Науки, объектом исследования 
которых является система 
«окружающая среда - здоровье 
человека» и краткий очерк их 
развития. 

2 2   8 

3.  Факторы риска окружающей среды 
для здоровья человека. 2 2   8 

4.  Эпидемиология неинфекционных 
заболеваний. 2 2   8 

5.  

Основные эффекты негативного 
воздействия загрязненной 
окружающей среды на здоровье 
населения. 
Экологически обусловленные 
заболевания и другие нарушения 
здоровья населения. 

2 2   8 

6.  

Гигиеническое регулирование - 
показатели вредности 
неблагоприятных факторов 
окружающей среды, зависимости 
«доза-эффект», определение 
предельно допустимых 
концентраций. 

4 4   8 
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7.  

Риск воздействия факторов 
окружающей среды на здоровье 
человека, оценка риска, основные 
принципы управления риском. 

4 4   8 

8.  

Основные законодательные и 
нормативные документы в области 
обеспечения здоровья населения и 
экологической безопасности. 

4 4   8 

9.  Экологические катастрофы и их 
последствия для здоровья населения. 4 4   10 

10.  
Социальноэкологические проблемы 
современности и устойчивое 
развитие 

4 4   10 

 ИТОГО 30 30   84 
 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче
ской 

подготов
ки 

Самостоя
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

1.  

Экология и здоровье человека: 
общие представления о 
перспективах развития человеческой 
популяции; особенности адаптации и 
образа жизни современного человека 

1    13 

2.  

Науки, объектом исследования 
которых является система 
«окружающая среда - здоровье 
человека» и краткий очерк их 
развития. 

1    13 

3.  Факторы риска окружающей среды 
для здоровья человека. 1 1   13 

4.  Эпидемиология неинфекционных 
заболеваний. 1 1   13 

5.  

Основные эффекты негативного 
воздействия загрязненной 
окружающей среды на здоровье 
населения. 
Экологически обусловленные 
заболевания и другие нарушения 
здоровья населения. 

1 1   13 

6.  

Гигиеническое регулирование - 
показатели вредности 
неблагоприятных факторов 
окружающей среды, зависимости 
«доза-эффект», определение 
предельно допустимых 
концентраций. 

1 1   13 

7.  

Риск воздействия факторов 
окружающей среды на здоровье 
человека, оценка риска, основные 
принципы управления риском. 

1 1   13 

8.  Основные законодательные и 
нормативные документы в области 1 1   13 
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обеспечения здоровья населения и 
экологической безопасности. 

9.  Экологические катастрофы и их 
последствия для здоровья населения.  1   12 

10.  
Социальноэкологические проблемы 
современности и устойчивое 
развитие 

 1   12 

 ИТОГО 8 8   128 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1: Экология и здоровье человека: общие представления о перспективах 
развития человеческой популяции; особенности адаптации и образа жизни 
современного человека 

Постулаты антропо- и экоцентризма. Плоды антропоцентризма; индустриальная 
интоксикация природы. Кризисность отношений между обществом и природой. Пути 
разрешения кризиса в отношениях между обществом и природой. Закон Р. Эшби. Научно-
технический прогресс как новое средство выживания технократических сообществ. 
Генофонд человека и механизмы его сохранения. Демография современной популяции 
человека: средняя продолжительность жизни и численность популяции. Перенаселение и 
способы регулирования численности людей. Синдром психосоматической дезадаптации. 
Феноптоз, снижение качества (здоровья) вида Homo sapiens. Биологический и 
технократический типы поведения популяций Востока и Запада. Особенности адаптации 
человека к факторам среды химической, физической и биологической природы. Гомеостаз 
и гормональная ось стресса. Условия питания и физические параметры человека. Риски, 
связанные с особенностями питания современного человека: дефициты микро- и 
макроэлементов, гипо- и гипергликемия, гиперлипидемия. Антиоксидантная система. Слом 
антиоксидантной защиты и ее последствия. Связь продолжительности жизни с 
интенсивностью обмена веществ, калорийностью питания, температурой окружающей 
среды и др. 

Тема 2: Науки, объектом исследования которых является система 
«окружающая среда - здоровье человека» и краткий очерк их развития. 

Медицинская география. Экология человека. Социальная экология. Медицинская 
экология. Геогигиена. Экологическая физиология. Медицинская антропология. 
Экологическая эпидемиология. Географическая патология и др. Обоснование и разработка 
профилактических мероприятий по защите здоровья населения от негативных воздействий 
окружающей среды. Методы выявления и оценки взаимосвязей между состоянием здоровья 
населения и особенностями географической среды, картографические, 
математикостатистические, эпидемиологические, биогеохимические и др. 
Аэрокосмический мониторинг. Системный подход к анализу взаимоотношений человека со 
средой его обитания. 

Тема 3: Факторы риска окружающей среды для здоровья человека. 
Абиотические, биотические, антропогенные факторы внешней среды. Глобальные 

экологические потрясения, катастрофы и эпидемии. Влияние экологических факторов на 
организм человека. Классификация болезней и патологических состояний по степени и 
характеру их зависимости от факторов окружающей среды. Загрязнение окружающей 
среды как экологический процесс. 

Тема 4: Эпидемиология неинфекционных заболеваний. 
Воспроизведение человеческой популяции и природная среда. Уровни влияния 

факторов среды на воспроизведение человечества. Рост, развитие и старение в различных 
экологических условиях. Влияние геофизических факторов. Человек в условиях горной 
местности. Природно-эндемичные заболевания. Учение о природной очаговости болезней. 
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Географические закономерности распространения природно-очаговых болезней. 
Ландшафтоведение как основа ландшафтной эпидемиологии. Воздействие комплекса 
природных условий. Влияние климата на состояние здоровья человека. Экология человека 
и водная среда обитания. Воздействие стихийных действий. 

Тема 5: Основные эффекты негативного воздействия загрязненной 
окружающей среды на здоровье населения. Экологически обусловленные 
заболевания и другие нарушения здоровья населения. 

Преобразование природы и здоровья человека. Изменение ландшафтов в результате 
антропогенной деятельности и эволюция природных очагов инфекционных болезней. 
Эпидемиологические последствия различных форм преобразования природы (земледелие, 
эксплуатация лесов и лесоустроительные работы, сооружение искусственных 
водохранилищ, орошение засушливых территорий, осушение переувлажненных и 
заболоченных регионов, интенсификация животноводства, строительные работы). Пути 
предупреждения негативных эпидемиологических последствий преобразования природы. 

Тема 6: Гигиеническое регулирование - показатели вредности 
неблагоприятных факторов окружающей среды, зависимости «доза-эффект», 
определение предельно допустимых концентраций. 

Антропогенные факторы и механизмы их токсического действия на организм 
человека. Влияние физических факторов. Последствия радиационного воздействия. 
Влияние химических факторов. Последствия воздействия мутагенных и канцерогенных 
веществ. Влияние биологических и других факторов. Комплексное воздействие 
антропогенных факторов (промышленности, транспорта, сельского хозяйства, прочих 
отраслей и сфер деятельности). Состояние и оптимизация среды обитания. Заболевания, 
вызванные антропогенным загрязнением окружающей среды. Проблемы качества жизни и 
экологической безопасности. Методы оценки экологического риска. Загрязнение 
космического пространства. Проблемы космической и авиационной экологии. 

Тема 7: Риск воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека, 
оценка риска, основные принципы управления риском. 

Экология, генетика и поведение человека. Этническая экология. Демографические 
проблемы. Урбанизация и здоровье человека. Гиподинамия. Стресс и другие 
психологические проблемы. Курение, алкоголизм, наркомания. Питание. Зависимость 
характера пищи от среды обитания. Географическое распределение болезней, связанных с 
алиментарной недостаточностью. Инфекционные и неинфекционные болезни. Основные 
механизмы и закономерности медико-экологических процессов. Организация охраны 
здоровья населения. 

Тема 8: Основные законодательные и нормативные документы в области 
обеспечения здоровья населения и экологической безопасности. 

Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Закон об охране 
атмосферного воздуха. Наиболее распространенные загрязняющие вещества в 
атмосферном воздухе и их влияние на здоровье населения. Взвешенные частицы. Диоксид 
азота. Диоксид серы. Монооксид углерода. Озон. Экология человечества: естественные 
пределы численности человеческой популяции. Биопродуктивность и ресурсы биосферы. 

Тема: 9 Экологические катастрофы и их последствия для здоровья населения. 
Определение, классификация, географическое распространение, предпосылки, 

частота и прогнозирование экологических катастроф. Природные и антропогенные 
(техногенные) катастрофы. Медицинские последствия катастроф: распространение 
инфекционных и паразитарных заболеваний, активизация природных очагов болезней и т.п. 
Медикоэкологическая характеристика природных катастроф (землетрясений, извержений 
вулканов, цунами, наводнений, лавин и селей и т.д.). Экологические факторы риска, 
обусловленные техногенными авариями и военными действиями. Планирование 
мероприятий по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф. 
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Тема 10: Социальноэкологические проблемы современности и устойчивое 
развитие 

Обеспечение человечества продовольствием. Экологически чистое земледелие. 
Пути решения продовольственной проблемы в разных регионах Мира. Предел численности 
народонаселения Земли по продовольственному критерию. Решение продовольственной 
проблемы как необходимое условие устойчивого развития человечества. Потребление 
природных ресурсов Возобновимые и невозобновимые ресурсы. Ресурсы и резервы. 
Пресная вода как возобновимый ресурс. Водопотребление. Неравномерное распределение 
на Земле водных ресурсов. Дефицит пресной воды как одна из главных проблем 
человечества в первой половине XXI века. Лесные ресурсы. Проблема сокращения 
минеральных ресурсов. Современные достижения в области оптимизации потребления 
минеральных ресурсов. Экологические проблемы и условия энергетического обеспечения 
прогресса. Проблема повышения среднегодовой температуры поверхности Земли при 
возрастании энергопотребления. Концепция научно-технического и социального прогресса 
человечества при стабильном энергопотреблении. Загрязнение окружающей среды. Виды 
загрязнения окружающей среды, представляющие опасность для устойчивого развития 
человечества: кислотные дожди, истощение озонового слоя атмосферы Земли, парниковый 
эффект, загрязнение Мирового океана, загрязнение почв, глобальное радиоактивное 
загрязнение в результате возможного применения ядерного оружия или аварий на атомных 
электростанциях. Основные виды глобального загрязнения Мирового океана и 
предполагаемые неблагоприятные последствия для климата, биологического разнообразия 
и благополучия человечества. Глобальные проблемы изменения климата, истощения 
озонового слоя атмосферы Земли. Природные и антропогенные составляющие 
современного изменения климата. Теория «парникового эффекта». Предполагаемые 
неблагоприятные экологические и экономические последствия потепления климата, 
вследствие антропогенного воздействия. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 
опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 
решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 
тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии 
обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной 
работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 
занятии, экзамен. 

 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 
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Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 
компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1.  

Экология и здоровье 
человека: общие 
представления о 
перспективах развития 
человеческой популяции; 
особенности адаптации и 
образа жизни 
современного человека 

Знать: генофонд человека и механизмы его 
сохранения 

Доклад 

Уметь: определять связь продолжительности жизни с 
интенсивностью обмена веществ, 
калорийностью питания, температурой 
окружающей среды 

Владеть: способами регулирования численности людей 

2.  

Науки, объектом 
исследования которых 
является система 
«окружающая среда - 
здоровье человека» и 
краткий очерк их 
развития. 

Знать: теорию экологической физиологии 
Уметь: разрабатывать профилактические мероприятия 

по защите здоровья населения от негативных 
воздействий окружающей среды 

Владеть: анализом взаимоотношений человека со 
средой его обитания. 

3.  

Факторы риска 
окружающей среды для 
здоровья человека. 

Знать: абиотические, биотические, антропогенные 
факторы внешней среды 

Уметь: классифицировать болезни и патологические 
состояния по степени и характеру их 
зависимости от факторов окружающей среды. 

Владеть: процессом загрязнения окружающей среды 

4.  

Эпидемиология 
неинфекционных 
заболеваний. 

Знать: уровни влияния факторов среды на 
воспроизведение человечества. 

Уметь: определять закономерности распространения 
природно-очаговых болезней. 

Владеть: навыками определения влияние климата на 
состояние здоровья человека. 

5.  

Основные эффекты 
негативного воздействия 
загрязненной 
окружающей среды на 
здоровье населения. 
Экологически 
обусловленные 
заболевания и другие 
нарушения здоровья 
населения. 

Знать: параметры изменение ландшафтов в 
результате антропогенной деятельности и 
эволюция природных очагов инфекционных 
болезней 

Уметь: различать эпидемиологические последствия 
различных форм преобразования природы 

Владеть: навыками предупреждения негативных 
эпидемиологических последствий 
преобразования природы. 

6.  

Гигиеническое 
регулирование - 
показатели вредности 
неблагоприятных 
факторов окружающей 
среды, зависимости 
«доза-эффект», 
определение предельно 
допустимых 
концентраций. 

Знать: антропогенные факторы и механизмы их 
токсического действия на организм человека. 

Уметь: определять последствия воздействия 
мутагенных и канцерогенных веществ 

Владеть: методами оценки экологического риска, 
загрязнения космического пространства. 

7.  

Риск воздействия 
факторов окружающей 
среды на здоровье 
человека, оценка риска, 

Знать: демографические проблемы. 
Уметь: определять инфекционные и неинфекционные 

болезни. 
Владеть: географическим распределением болезней, 

связанных с алиментарной недостаточностью 
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основные принципы 
управления риском. 

8.  

Основные 
законодательные и 
нормативные документы 
в области обеспечения 
здоровья населения и 
экологической 
безопасности. 

Знать: закон о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения. 

Уметь: определять наиболее распространенные 
загрязняющие вещества в атмосферном 
воздухе и их влияние на здоровье населения. 

Владеть: методами биопродуктивности и определения 
ресурсов биосферы. 

9.  

Экологические 
катастрофы и их 
последствия для здоровья 
населения. 

Знать: определение, классификация, географическое 
распространение, предпосылки, частота и 
прогнозирование экологических катастроф. 

Уметь: планировать мероприятия по профилактике и 
ликвидации последствий экологических 
катастроф. 

Владеть: факторами риска, обусловленные 
техногенными авариями 

10.  

Социальноэкологические 
проблемы современности 
и устойчивое развитие 

Знать: пути решения продовольственной проблемы в 
разных регионах мира 

Уметь: ориентироваться в современных достижениях 
в области оптимизации потребления 
минеральных ресурсов. 

Владеть: методами определения загрязнения 
окружающей среды, представляющие 
опасность для устойчивого развития 
человечества 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 
учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
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1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 
сориентироваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к 
обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Артюнина, Г. П. Основы социальной медицины : учебное пособие для вузов / Г. П. 
Артюнина. — Москва : Академический проект, 2020. — 570 c. — ISBN 978-5-8291-
3030-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110104.html 

Эл. ресурс 

2 Богданов, И. И. Экология человека и социальные проблемы : учебное пособие / И. И. 
Богданов. — Омск : Издательство ОмГПУ, 2019. — 316 c. — ISBN 978-5-8268-2231-
9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/105339.html 

Эл. ресурс 

3 Глебов, В. В. Экология города и безопасность жизнедеятельности человека : учебник 
для бакалавров / В. В. Глебов, В. В. Ерофеева, С. Л. Яблочников. — Саратов : 
Вузовское образование, 2021. — 276 c. — ISBN 978-5-4487-0762-9. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/103659.html 

Эл. ресурс 

4 Хотунцев Ю.Л. Практикум по экологии человека для студентов при подготовке 
учителей технологии : учебное пособие / Хотунцев Ю.Л., Гребинюк Н.А.. — Москва 
: Прометей, 2015. — 92 с. — ISBN 978-5-9906264- 7-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/58177.html 

Эл. ресурс 

5 Надежкина, Е. Ю. Экология человека. Ч.1. Экологическая физиология : учебное 
пособие / Е. Ю. Надежкина, Е. И. Новикова, О. С. Филимонова. — Волгоград : 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 
«Перемена», 2019. — 164 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84393.html 

Эл. ресурс 

6 Морозов, Ю. М. Медицина чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / Ю. М. 
Морозов, М. А. Халилов, А. Б. Бочкарев. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 227 
c. — ISBN 978-5-4486-0811-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83346.html 

Эл. ресурс 

10.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Стожаров А.Н. Медицинская экология : учебное пособие / Стожаров А.Н.. — Минск 
: Вышэйшая школа, 2007. — 368 с. — ISBN 978-985-06-1256-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/24065.html 

Эл. ресурс 

2 Сапунов В.Б. Экология человека : учебное пособие / Сапунов В.Б.. — 
СанктПетербург : Российский государственный гидрометеорологический 
университет, 2007. — 160 с. — ISBN 978-5-86813-198-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ш/12538.html 

Эл. ресурс 
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3 Экология человека : курс лекций / И.О. Лысенко [и др.].. — Ставрополь : 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 120 с. — ISBN 
978-5-9596-0907-8. — Текст : электронный // Электронно библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https: //www. iprbookshop. ru/47387. html 

Эл. ресурс 

4 Хотунцев Ю.Л. Практикум по экологии человека для студентов при подготовке 
учителей технологии : учебное пособие / Хотунцев Ю.Л., Гребинюк Н.А.. — Москва 
: Прометей, 2015. — 92 с. — ISBN 978-5-9906264- 7-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/58177.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты  

 
1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 N 

162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-
ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс».  

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО–
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ , СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

  
Ресурсы сети Интернет: 
Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Microsoft SQL Server Standard 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw X6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение  
 
 

http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


15 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 
технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
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самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Основы медицинских знаний» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины: Изучение факторов риска хронических неинфекционных 

заболеваний человека; Формирование валеологических знаний о здоровье, здоровом образе 
жизни, способах сохранения здоровья; Приобретение знаний о простейших способах 
доврачебной медицинской помощи при различных заболеваниях; Изучение причин 
травматизации, инвалидизации и смертности населения среди школьников, студентов и 
взрослых людей; Знакомство с современными научно-обоснованными методами и 
средствами оздоровления населения; Знакомство с основными заболеваниями 
современного человека, вызванными малоподвижным образом жизни; Изучение вредных 
для здоровья привычек; Знакомство с немедикаментозными методами лечения и 
оздоровления человека (массаж, рефлексотерапия, мануальная терапия). 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы медицинских 
знаний»» является дисциплиной вариативной. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 
Способен проводить оценку негативного воздействия хозяйственной деятельности 

на окружающую среду. ПК-1.2 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- основы медицины, строения и функциях человеческого тела; 
- принципы и методах формирования здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек 
- роль условий труда в профилактике заболеваний 
- неотложные состояниях и их диагностику 
- характер травматизма 
- симптоматологию инфекционных заболеваний и меры их профилактики. 
Уметь: 
- организовывать оздоровительно-просветительскую работу с трудящимися с 

целью формирования сохранения и укрепления здоровья; 
- оказать помощь при неотложных состояниях; 
- оказать помощь при травматических повреждениях (остановить кровотечение, 

наложить шину, повязку на рану, ожоговую поверхность) 
Владеть: 
- основными навыками оказания первой неотложной помощи; 
- приемами сердечно-легочной реанимации, 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 
- культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 
- методами поиска и обмена информацией по вопросам, касающимся изучаемой 

дисциплины в печатных источниках, глобальных и локальных компьютерных сетях.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» является 

теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание 
возможности и роли курса при решении задач в профессиональной деятельности 
бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». Освоение 
дисциплины ведёт к изучению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний 
человека, формированию валеологических знаний о здоровье, здоровом образе жизни, 
способах сохранения здоровья, приобретение знаний о простейших способах доврачебной 
медицинской помощи при различных заболеваниях, изучение причин травматизации, 
инвалидизации и смертности населения среди школьников, студентов и взрослых людей; 
знакомство с современными научно-обоснованными методами и средствами оздоровления 
населения; знакомство с основными заболеваниями современного человека, вызванными 
малоподвижным образом жизни; изучение вредных для здоровья привычек; знакомство с 
немедикаментозными методами лечения и оздоровления человека (массаж, 
рефлексотерапия, мануальная терапия). 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области основ 

медицинских знаний и здорового образа жизни; 
- формирование целостного представления о значимости здоровья в иерархии 

человеческих ценностей и потребностей; 
- овладение знаниями и практическими навыками для обеспечения здоровья 

детей, формирования здорового образа жизни; 
- овладение знаниями и практическими навыками для оказания первой 

медицинской помощи; 
- воспитание у студентов культуры здорового образа жизни. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

1 2 3 
ПК-1.2 Способен 
проводить оценку 
негативного воз-
действия хо-
зяйственной 
деятельности на 
окружающую среду 

Знать: основы медицины, строения и функциях 
человеческого тела; принципы и методах 
формирования здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек роль 
условий труда в профилактике 
заболеваний неотложные состояниях и их 
диагностику характер травматизма 
симптоматологию инфекционных 
заболеваний и меры их профилактики. 

ПК-1.2.1 Выявляет 
характер, интенсивность 
и степень возможного 
воздействия на окру-
жающую среду 
хозяйственной 
деятельности 
ПК-1.2.2 Оценивает 
экологические и 
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Уметь: Организовывать оздоровительно-
просветительскую работу с Трудящимися 
с целью Формирования сохранения и 
укрепления здоровья; оказать помощь при 
неотложных состояниях; оказать помощь 
при травматических повреждениях 
(остановить кровотечение, наложить 
шину, повязку на рану, ожоговую 
поверхность) 

связанные с ними соци-
альные и экономические 
последствия 
хозяйственной дея-
тельности 
ПК-1.2.3 Вносит 
предложения по 
предотвращению и (или) 
уменьшению 
негативного воздействия 
на окружающую среду 

ПК-1.2.4 
Использует методы 
инженерно-
экологических 
изысканий для оценки 
воздействия 
хозяйственной 
деятельности на 
окружающую среду 

Владеть: Основными навыками оказания первой 
неотложной помощи; приемами сердечно-
легочной реанимации, способами 
ориентации в профессиональных 
источниках информации; способами 
совершенствования профессиональных 
знаний и умений культурой мышления, 
способностью к общению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения; методами 
поиска и обмена информацией по 
вопросам, касающимся изучаемой 
дисциплины в печатных источниках, 
глобальных и локальных компьютерных 
сетях. 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Основы медицинских знаний» является дисциплиной по выбору, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лек-

ции 
практ. зан 

и.др. 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144 30 30 - 84 - + - - 

заочная форма обучения 
4 144 8 8 - 128 - + - - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем В т.ч. в 

форме 
практической 

подготовки 

Самостоя-
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  

Введение. Основные понятия 
и определения дисциплины 
ОМЗ и ЗОЖ. Цель и задачи 
предмета. Определение 
понятий здоровье и болезнь. 
Индивидуальное и 
общественное здоровье. 

1 1   4 

2.  

Понятие о болезни. Основные 
принципы профилактики. 
Структура и анализ 
заболеваемости различных 
возрастных групп. 

1 1   5 

3.  

Основы микробиологии и 
эпидемиологии. 
Эпидемический и 
инфекционный процесс. 
Эпидемический очаг 

1 1   5 

4.  

Основы иммунологии. 
Определение понятия 
иммунитет. Виды 
иммунитета. Прививки 

1 1   5 

5.  

Основные группы 
инфекционных заболеваний. 
Меры профилактики. 
Клинические признаки 
отдельных инфекций. 

2 2   5 

6.  

Понятие о неотложных 
состояниях. 
Причины и факторы их 
вызывающие. 
Приемы оказания первой 
помощи при сердечно-
сосудистой патологии. 

2 2   5 

7.  

Неотложные состояния при 
заболеваниях дыхательной 
системы и лихорадке. 
Оказание первой медицинской 
помощи. 
Анафилактический шок: 
признаки, оказание помощи. 

2 2   5 

8.  

Неотложные состояния при 
заболеваниях 
пищеварительной и 
эндокринной систем. 
Оказание первой помощи. 

2 2   5 

9.  
Понятие о смерти и ее этапах. 
Основные предметы сердечно 
лёгочной реанимации. 

2 2   5 
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10.  
Оказание неотложной помощи 
при экстремальных ситуациях 2 2   5 

11.  Характеристика травматизма. 
Травматический шок. 2 2   5 

12.  
Закрытые повреждения 
тканей. Раны и кровотечения. 
Оказание помощи. 

2 2   5 

13.  Переломы. Черепно-мозговые 
травмы. Оказание помощи. 2 2   5 

14.  

Заболевания сердечно-
сосудистой системы. Жалобы, 
симптомы. Гипертоническая 
болезнь. Гипотонические 
состояния. Стенокардия. 
Инфаркт миокарда. 

2 2   5 

15.  

Основные заболевания 
органов дыхания. Симптомы. 
Патогенез. Бронхит. 
Пневмония. Бронхиальная 
астма. Туберкулез. 

2 2   5 

16.  

Заболевания органов 
пищеварения. Симптомы. 
Патогенез. Гастрит. Язвенная 
болезнь. Заболевания 
желчевыводящих путей. 

2 2   5 

17.  

Заболевания нервной 
системы. 
Головные боли. 
Головокружения. Неврозы. 

2 2   5 

 ИТОГО 30 30   84 
 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем В т.ч. в 

форме 
практической 

подготовки 

Самостоя-
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  

Введение. Основные понятия 
и определения дисциплины 
ОМЗ и ЗОЖ. Цель и задачи 
предмета. Определение 
понятий здоровье и болезнь. 
Индивидуальное и 
общественное здоровье. 

1    7 

2.  

Понятие о болезни. Основные 
принципы профилактики. 
Структура и анализ 
заболеваемости различных 
возрастных групп. 

1    7 

3.  

Основы микробиологии и 
эпидемиологии. 
Эпидемический и 
инфекционный процесс. 
Эпидемический очаг 

1    7 

4.  

Основы иммунологии. 
Определение понятия 
иммунитет. Виды 
иммунитета. Прививки 

1    7 

5.  
Основные группы 
инфекционных заболеваний. 1    7 
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Меры профилактики. 
Клинические признаки 
отдельных инфекций. 

6.  

Понятие о неотложных 
состояниях. 
Причины и факторы их 
вызывающие. 
Приемы оказания первой 
помощи при сердечно-
сосудистой патологии. 

1    7 

7.  

Неотложные состояния при 
заболеваниях дыхательной 
системы и лихорадке. 
Оказание первой медицинской 
помощи. 
Анафилактический шок: 
признаки, оказание помощи. 

1    7 

8.  

Неотложные состояния при 
заболеваниях 
пищеварительной и 
эндокринной систем. 
Оказание первой помощи. 

1    7 

9.  
Понятие о смерти и ее этапах. 
Основные предметы сердечно 
лёгочной реанимации. 

 1   8 

10.  
Оказание неотложной помощи 
при экстремальных ситуациях  1   8 

11.  Характеристика травматизма. 
Травматический шок.  1   8 

12.  
Закрытые повреждения 
тканей. Раны и кровотечения. 
Оказание помощи. 

 1   8 

13.  Переломы. Черепно-мозговые 
травмы. Оказание помощи.  1   8 

14.  

Заболевания сердечно-
сосудистой системы. Жалобы, 
симптомы. Гипертоническая 
болезнь. Гипотонические 
состояния. Стенокардия. 
Инфаркт миокарда. 

 1   8 

15.  

Основные заболевания 
органов дыхания. Симптомы. 
Патогенез. Бронхит. 
Пневмония. Бронхиальная 
астма. Туберкулез. 

 1   8 

16.  

Заболевания органов 
пищеварения. Симптомы. 
Патогенез. Гастрит. Язвенная 
болезнь. Заболевания 
желчевыводящих путей. 

 1   8 

17.  

Заболевания нервной 
системы. 
Головные боли. 
Головокружения. Неврозы. 

    8 

 ИТОГО 8 8   128 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1: Введение. Основные понятия и определения дисциплины ОМЗ и ЗОЖ. Цель 



9  

и задачи предмета. Определение понятий здоровье и болезнь. Индивидуальное и 
общественное здоровье. 

Тема 2: Понятие о болезни. Основные принципы профилактики. Структура и анализ 
заболеваемости различных возрастных групп. 

Тема 3: Основы микробиологии и эпидемиологии. Эпидемический и инфекционный 
процесс. Эпидемический очаг. 

Тема 4: Основы иммунологии. Определение понятия иммунитет. Виды иммунитета. 
Прививки. 

Тема 5: Основные группы инфекционных заболеваний. Меры профилактики. 
Клинические признаки отдельных инфекций. 

Тема 6: Понятие о неотложных состояниях. Причины и факторы их вызывающие. 
Приемы оказания первой помощи при сердечно-сосудистой патологии. 

Тема 7: Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы и 
лихорадке. Оказание первой медицинской помощи. Анафилактический шок: признаки, 
оказание помощи. 

Тема 8: Неотложные состояния при заболеваниях пищеварительной и эндокринной 
систем. Оказание первой помощи. 

Тема: 9 Понятие о смерти и ее этапах. Основные предметы сердечно-легочной 
реанимации. 

Тема 10: Оказание неотложной помощи при экстремальных ситуациях. 
Тема 11: Характеристика травматизма. Травматический шок. 
Тема 12: Закрытые повреждения тканей. Раны и кровотечения. Оказание помощи. 
Тема 13: Переломы. Черепно-мозговые травмы. Оказание помощи. 
Тема 14: Заболевания сердечно-сосудистой системы. Жалобы, симптомы. 

Гипертоническая болезнь. Гипотонические состояния. Стенокардия. Инфаркт миокарда. 
Тема 15: Основные заболевания органов дыхания. Симптомы. Патогенез. Бронхит. 

Пневмония. Бронхиальная астма. Туберкулез. 
Тема 16: Заболевания органов пищеварения. Симптомы. Патогенез. Гастрит. 

Язвенная болезнь. Заболевания желчевыводящих путей. 
Тема 17: Заболевания нервной системы. Головные боли. Головокружения. Неврозы. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные 
(доклады, работа с информационными ресурсами, решение задача, кейсов и проч.); 
интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые 
и ролевые игры, круглые столы, иные). 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы медицинских знаний» кафедрой подготовлены Методические указания по 
организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 
05.03.06 «Экология и природопользование». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов — проверка на практическом 
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занятии. 
 
 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1.  
Здоровый образ жизни 
как биологическая и 
социальная проблема 

Знать: составляющие здорового образа 
жизни. 

Доклад 
тест 

Уметь: определять факторы физического 
здоровья: физическая 
подготовленность, 
функциональная 
подготовленность. 

Владеть: принципами и методами 
формирования здорового образа 
жизни. 

2.  

Медикогигиенические 
аспекты здорового 
образа жизни 

Знать: факторы, влияющие на здоровье 
человека: генетические, 
конституциональные 
особенности. 

тест 

Уметь: формировать мотивации к 
здоровому образу жизни. 

Владеть: Медико-гигиеническими 
аспектами здорового образа жизни 

3.  

Здоровьесберегающая 
функция учебно-
воспитательного 
процесса 

Знать: проблемы здоровья рабочих 
различных возрастных групп. 

Тест 

Уметь: Применять здоровьесберегающие 
технологии и методы по здоровью 
и охране жизни всех субъектов 
производственного процесса 

Владеть: профилактикой и коррекцией 
нарушений осанки, органов 
зрения, слуха, психогигиена 
производственного процесса, 
гигиенические требования к 
рабочему месту. 

4.  
Здоровье и стресс Знать: физическую, умственную 

работоспособность и утомление, 
сенсорную работоспособность. 

Тест 
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Уметь: применять психическую 
саморегуляцию, аутогенную 
тренировку, средства и формы 
оздоровления.  

Владеть: методами психологической 
коррекции психофизических 
состояний, методы релаксации 

5.  

Комплекс 
сердечнолегочной 
реанимации 

Знать: Критерии эффективности 
реанимации, показания к 
проведению реанимационных 
мероприятий. 

Тест 

Уметь: Проводить искусственную 
вентиляцию легких, наружный 
(непрямой) массаж сердца. 

Владеть: Комплексом сердечно-легочной 
реанимации и показаниями к ее 
проведению. 

 Контрольная работа №1 

6.  

Меры профилактики 
травм и первая 
помощь при них 

Знать: общие принципы оказания 
первичной помощи при ушибах, 
переломы и их общая 
характеристика и признаки, 
переломы ключицы, ребер, 
позвоночника, конечностей, 
бедра. 

Опрос 

Уметь: определять растяжения связок, 
вывихи. 

Владеть: Правилами оказания первой 
доврачебной помощи при 
различных видах переломов. 

7.  

Меры профилактики 
инфекционных 
заболеваний 

Знать: основы микробиологии, 
иммунологии и эпидемиологии. 

Опрос, 
тест 

Уметь: определять способы передачи 
инфекции, периоды течения 
инфекционных заболеваний, 
антитела и антигены, виды 
иммунитета, различные виды 
инфекционных заболеваний. 

Владеть: методами профилактики 
инфекционных заболеваний. 

8.  

Термические 
повреждения и острые 
отравления 

Знать: общая характеристика 
термических ожогов, химические 
ожоги, химические ожоги глаз, 
солнечный ожог. 

Опрос 

Уметь: проводить первичные 
детоксикационные мероприятия.. 

Владеть: Методами экстренной 
медицинской помощи 

9.  

Кровотечения Знать: наружные кровотечения: 
артериальные, венозные, 
артериовенозные, капиллярные. 

Опрос 

Уметь: Оказывать экстренную 
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медицинскую помощь при 
артериальном и венозном 
кровотечении. 

Владеть: Методами экстренной 
медицинской помощи при 
внутренних кровотечениях, 
доврачебной помощи при 
ранениях. 

10.  

Диагностика и 
приемы оказания 
первичной помощи 
при неотложных 
состояниях 

Знать: общую характеристику 
заболеваний органов 
кровообращения: инфаркт 
миокарда, стенокардия, 
нарушения сердечного ритма, 
гипертоническая болезнь. 

Опрос 

Уметь: определять заболевания органов 
дыхания: острые респираторные 
вирусные инфекции, 
бронхиальная астма, туберкулез 
органов дыхания иир 

Владеть: теорией распознавания симптомов 
различных заболеваний органов 
брюшной полости. 

 Контрольная работа № 2 
 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 
учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 

й 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 
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себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников выбрать нужное. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во 

экз. 

1 

Кальсина, В. В. Основы медицинских знаний : учебно-методическое 
пособие / В. В. Кальсина, О. А. Яковлева. — Омск : Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта, 2021. — 
68 c. — ISBN 978-5-91930-184-4. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/121202.html 

Эл.ресурс 

2 

Алешина, Л. И. Основы медицинских знаний. Первая помощь. В 2 
частях. Ч.1 : учебно-методическое пособие / Л. И. Алешина, Т. Г. 
Щербакова, О. В. Грибанова. — Волгоград : Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 
2020. — 118 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/96743.html 

Эл.ресурс 

3 

Алешина, Л. И. Основы медицинских знаний. Первая помощь. В 2 
частях. Ч.2 : учебно-методическое пособие / Л. И. Алешина, Т. Г. 
Щербакова, О. В. Грибанова. — Волгоград : Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 
2020. — 118 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/96744.html 

Эл.ресурс 

10.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во 

экз. 

1 Волокитина Т.В., Бральнина Г.Г., Никитинская Н.И. Основы 
медицинских знаний. - М. : Академия, 2011. - 420с. 

40 

 
10.3 Нормативные правовые акты 
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1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 
29.06.2015 №162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 
102-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО–
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. http://katalog.іot.ru/ - каталог образовательных ресурсов сети Интернет 
2. www.ed.gov.ru - сайт Федерального агентства по образованию 
3. http://dic.асаdеmіс.ru - словари и энциклопедии онлайн 
4. http://www.twirpx.com/file/47183 - Лекции по основам медицинских знаний 
http://www.twirpx.com/about/faq/downloading/ 
5. http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/16353/ - Лучшие рефераты по основам 

медицинских знаний: Для студентов вузов 
6. http://www.lmedical.ru/ - Первый медицинский информационный портал  
7. http://www.o-med.ru/ - медицинский словарь 
8. http://www.medicinform.net/slovar/ - словарь медицинских терминов 
 
Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 
 
Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
http://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
E-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013 
3. Microsoft Office Professional 2010 
4. Microsoft Office Professional 2013 
5. Statistica Base 
6. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
7. Microsoft Windows 8.1 Professional 
8. FineReader 12 Professional 
9. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 
 

http://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


15  

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
для лиц с нарушениями зрения: 
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- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Философия 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е., 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Цель дисциплины (модуля): формирование целостного, системного 

представления о мире, о месте человека в нем, отношении человека к миру, его 
ценностных ориентирах; знакомство со спецификой философского осмысления жизни. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные: 
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 
Результаты освоения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- роль и назначение философии в жизни человека и общества, основные этапы 

истории развития философии; 
- методы критического анализа и системного подхода для решения 

поставленных 
задач; 
- цели и задачи межкультурного взаимодействия в современном мире; 

сущность 
толерантного мышления; 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности и 

различия, связанные с ними проблемы с позиций этики и философского знания; 
Уметь: 
- философски подходить к процессам и тенденциям современного 

информационного общества; критически оценивать окружающие явления; 
- осуществлять критический анализ и синтез информации; 
- учитывать социальные, культурные, конфессиональные и другие особенности 

социальных групп и народов в рамках коллективной работы; толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики и философских 
знаний; самостоятельно решать проблемы в пространстве современных коммуникаций, в 
том числе, межкультурного, межэтнического, межконфессионального взаимодействия; 

Владеть: 
- навыками интерпретации проблем современности с позиций этики и 

философских знаний; 
- методикой системного подхода для решения поставленных задач; 
- способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование целостного, 

системного представления о мире, о месте человека в нем, отношении человека к миру, 
его ценностных ориентирах, значимости толерантного мышления; знакомство со 
спецификой философского осмысления жизни; пробуждение интереса к 
смысложизненным вопросам бытия, развитие культуры мышления. 

Важность изучения философии определяется возможностью познания и духовного 
освоения мира, развития логического мышления, умения обоснованно и аргументировано 
отстаивать свои мировоззренческие позиции. 

Направленность философии на процесс самопознания и самоопределения 
способствует личностному и профессиональному росту. Побуждая человека «познать 
самого себя», философия помогает ему выработать свою систему ценностей, понять 
значение моральных императивов, эстетических категорий, познавательных способностей 
в развитии самого себя. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
− формирование системы взглядов на единство природы, общества и человека; 
− формирование способности философски подходить к процессам и тенденциям 

современного информационного общества; критически оценивать окружающие явления; 
− развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления, понимания 

сущности и содержании природных и социальных процессов; 
− развитие представлений о философских, мировоззренческих аспектах своей 

профессиональной деятельности. 
 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Результаты освоения дисциплины(модуля) «Философия» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
1 2 3 

УК-1: способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

знать - методы критического анализа и 
системного подхода для решения 
поставленных задач; 

УК-1.3. Систематизирует 
обнаруженную информацию, 
полученную из разных 
источников, в соответствии с 
требованиями и условиями 
задачи. 
УК-1.4. Использует системный 
подход для решения 
поставленных задач.. 

уметь − осуществлять критический 
анализ и синтез информации; 

владеть - методикой системного подхода 
для решения поставленных задач; 

УК-5: способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 

знать - роль и назначение философии в 
жизни человека и общества, 
основные этапы истории развития 
философии; 
- цели и задачи межкультурного 
взаимодействия в полицентричном 
мире; сущность толерантного 
мышления; 
- социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 

УК-5.1 Толерантно 
воспринимает социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
УК-5.2 Анализирует 
современное состояние 
общества на основе знания 
истории. 
УК-5.3 Интерпретирует 
проблемы современности с 
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контекстах. особенности и различия, связанные с 
ними проблемы с позиций этики и 
философского знания; 

позиций этики и философских 
знаний. 

уметь - философски подходить к 
процессам и тенденциям 
современного информационного 
общества; критически оценивать 
окружающие явления; 
- учитывать социальные, 
культурные, конфессиональные и 
другие особенности социальных 
групп и народов в рамках 
коллективной работы; толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
- интерпретировать проблемы 
современности с позиций этики и 
философских знаний; 
самостоятельно решать проблемы в 
пространстве современных 
коммуникаций, в том числе, 
межкультурного, меж-этнического, 
межконфессионального 
взаимодействия; 

владеть - навыками интерпретации 
проблем современности с позиций 
этики и философских знаний; 
- способностью толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) «Философия» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 «Экология 
и природопользование», профилю Рациональное природопользование и экологический 
инжиниринг. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

РГР, 
рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 
очная форма обучения 

2 72 16 16 - 40 + - - - 
заочная форма обучения 

2 72 8 4 - 60 + - - - 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 
№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практи- 

ческая 
подго- 
товка 

 
Самостоятельная 

работа лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лабо- 
рат.работ 
ы 

1. Философия, ее 
предмет и роль в 
обществе 

2 2   8 

2. Развитие философии в 
контексте культуры 
Запада и Востока в 
VIII в. до н.э. – XVI в. 
н.э. 

4 4   8 

3. Развитие философии в 
контексте культуры 
России и Европы в 
XVII-XIX вв. 

4 4   8 

4. Философия в 
контексте культуры 
XX-XXI вв. 

2 2   8 

5. Философия о мире, 
человеке и обществе 4 4   8 

 ИТОГО 16 16   40 
 

Для студентов заочной формы обучения: 
 
№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практи- 

ческая 
подго- 
товка 

 
Самостоятельная 

работа лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лабо- 
рат.работ 
ы 

1. Философия, ее 
предмет и роль в 
обществе 

2    12 

2. Развитие философии в 
контексте культуры 
Запада и Востока в 
VIII в. до н.э. – XVI в. 
н.э. 

2 1   12 

3. Развитие философии в 
контексте культуры 
России и Европы в 
XVII-XIX вв. 

2 1   12 

4. Философия в 
контексте культуры 
XX-XXI вв. 

1 1   12 

5. Философия о мире, 
человеке и обществе 1 1   12 

 ИТОГО 8 4   60 
 

5.1 Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Философия, ее предмет и роль в обществе 
• Специфика философского знания. Философия как особая форма освоения 



7  

мира. Мировоззрение и его формы. Жизненно-практический и теоретический уровни 
мировоззрения. Философия как ядро мировоззрения. 

• Основные философские проблемы, их природа. Философия как форма 
знания. Философия и наука. Философия в системе культуры. 

• Роль философии в жизни человека и общества. Функции философии. Типы 
философского мировоззрения и их исторические варианты. 

 
 
Тема 2. Развитие философии в контексте культуры Запада и Востока в VIII в. 

до н.э. – XVI в. н.э. 
• Мифологическое мировоззрение и его основные

 черты. Историко-культурные основания и особенности предфилософии. 
Становление древневосточной философии. 

• Древнеиндийская философия. Ведическая
 философия и ранний буддизм. Современные формы и 
идеи буддизма. 

• Особенности древнекитайской философии. Даосизм и конфуцианство. 
• Становление древнегреческой философии. Основные направления и школы 

древнегреческой философии. Милетская школа. Пифагор и ранние пифагорейцы. 
Гераклит как основоположник диалектики. Элейская школа (Парменид, Зенон). Атомизм 
Демокрита. 

• Расцвет древнегреческой философии. Антропологизм софистов. Учение 
Сократа. Философия Платона. Учение об идеях. Учение о душе и познании. Философия 
Аристотеля. 

• Социокультурные основания возникновения и утверждение теоцентризма в 
философии. Природа и человек как божественное творение. Религиозная философия 
Аврелия Августина. 

• Схоластика. Вера и разум. Философия Фомы Аквинского. Фома Аквинский 
как систематизатор средневековой философии. 

• Предпосылки возникновения философии и культуры эпохи Возрождения. 
Мировоззренческая переориентация философии. 

• Основные направления философии эпохи Возрождения. Гуманизм А. Данте 
и Ф. Петрарки; неоплатонизм Н. Кузанского и Пико делла Мирандолы; натурфилософия 
Н. Коперника, Дж. Бруно и Г. Галилея; реформационное направление М. Лютера, Т. 
Мюнцера, Ж. Кальвина, Э. Роттердамского; политические идеи Н. Макиавелли; 
утопический социализм Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

 
Тема 3. Развитие философии в контексте культуры России и Европы в XVII-

XIX вв. 
• Проблема научного познания мира в Новое время. Натурализм. Эмпиризм 

Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта. Рационализм Лейбница и Спинозы. 
• Сенсуализм Д. Локка. Философские воззрения Т. Гоббса. Теория 

естественного права и общественного договора. 
• Философия эпохи Просвещения. Натурализм французских просветителей 

(Вольтер, Руссо, Дидро) и его противоречия. Свобода и необходимость, разум и природа. 
Проблема воспитания. Формирование антропологического мировоззрения (Д. Беркли и Д. 
Юм). 

• Немецкая классическая философия и становление деятельностного 
миропонимания. И. Кант – основоположник немецкой классической философии. Теория 
познания. Кант о субъекте и объекте познания. Этика Канта. 

• Философия Гегеля. Система и метод философии Гегеля. Диалектика Гегеля. 
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• Становление постклассической философии. Позитивизм О. Конта. 
Философия жизни. Философские взгляды Ф. Ницше. 

• Философия марксизма. Общественно-экономические формации как 
ступени исторического развития общества. 

• Проблема исторических судеб России и истоки самобытной русской 
философии. П.Я. Чаадаев. Западники и славянофилы. 

• Религиозно-гуманистическая философия в России (В.С. Соловьев и Н.А. 
Бердяев). 

• Социально-философские направления русской общественной мысли. 
Революционно- демократическое направление в философии. А.И. Герцен и Н.Г. 
Чернышевский. 

 
Тема 4. Философия в контексте культуры XX-XXI вв. 
• Мировоззренческий плюрализм в ХХ веке. Психоанализ З. Фрейда. 

Фрейдизм и неофрейдизм. 
• Современная философская антропология. Феноменология Э. Гуссерля. 

Философия экзистенциализма. (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр). 
• Философия истории   в ХХ веке. Теория культур

 О. Шпенглера. Концепция цивилизаций А. Тойнби. 
• Неопозитивизм как философия науки. Логический позитивизм и 

лингвистическая философия. Структурализм и постструктурализм. 
 
Тема 5. Философия о мире, человеке и обществе. 
• Категория бытия в философии. Человеческое бытие как бытие-в-мире. 

Проблема бытия мира. Человек и трансцендентная реальность. 
• Основные виды бытия. Бытие вещей и процессов природы. Бытие вещей, 

созданных человеком. Человек в мире вещей. Монистические и плюралистические 
концепции бытия. Понятия материального и идеального. 

• Пространство и время. Движение и развитие. Диалектика и метафизика. 
Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 
Научные, философские и религиозные картины мира. 

• Природа человека. Феноменальное и трансцендентное в человеке. Место 
человека в мире. Проблема антропосоциогенеза, происхождения и развития человека. 
Единство биологического и социального в человеке. Природное и социальное, телесное и 
психическое в человеке. Структура психики. Бессознательное. 

• Происхождение сознания. Социальная природа сознания. Сознание и 
самосознание. Мышление, язык, эмоции и воля. 

• Жизненный мир человека и культура. Культура и природа в мире человека. 
Проблема субъекта культуры. Понятия «человек», «личность», «индивид». Человек как 
индивидуальность и личность. 

• Общество как объект философского познания. Социальная философия и 
другие науки об обществе. 

• Общество и его структура. Социальные институты. Гражданское общество 
и государство. Право, политика, идеология. 

• Человек в системе социальных связей. Структура общественных 
отношений. Материальное производство. Техника и общество. 

• Человеческий мир как история. Социальный детерминизм. Проблема 
субъекта истории. Личность и массы. Роль личности в истории. 

• Цивилизационный и формационный подход к анализу истории. 
Исторический процесс как закономерная смена общественно-экономических формаций 
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(Карл Маркс). Понятие цивилизации (Арнольд Тойнби). Типы цивилизаций. 
• Отношение человека к миру: практическое, познавательное и ценностное. 

Понятия субъекта, объекта и деятельности. 
• Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Практика как 

философская категория. Структура практической деятельности и ее формы. 
• Роль практики в становлении и развитии человечества. Деятельность и 

общение. Виды деятельности. Техническая деятельность. Философия техники. 
• Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Основные 

отличия науки от обыденного знания. Наука и философия. Структура, методы и формы 
научного познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 
рациональности. 

• Познание, творчество, практика. Познание, его структура и формы. 
Многообразие форм познания. Знание, мнение, вера. Преднаучное, научное и вненаучное 
знание. Интуитивное и дискурсивное познание. 

• Чувственный опыт и рациональное мышление. Рациональное и 
иррациональное в познавательной деятельности. Теоретическое и эмпирическое познание. 
Понимание и объяснение. 

• Проблема истины и ее критериев. Истина и заблуждение, правда и ложь. 
Проблема полезности и истинности знаний. 

• Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Основные 
отличия науки от обыденного знания. Наука и философия. Структура, методы и формы 
научного познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 
рациональности. 

• Роль ценностей в отношении человека к миру. Человек и его судьба. Жизнь, 
смерть, бессмертие. Смысл жизни человека. Насилие и ненасилие. Свобода и 
ответственность. Мораль, справедливость, право. Фатализм и волюнтаризм. 

• Духовная жизнь и социальные ценности. Иерархия ценностей, ее 
исторический и личностный характер. Ценности-цели и ценности-средства. Соотношение 
цели и средств. Материальные и духовные ценности. Сферы духовной жизни. 
Нравственные, эстетические и религиозные ценности и их роль в человеческой жизни. 
Свобода совести. 

• Глобальный мир как философская проблема. Сущность глобализации и 
глобальных проблем современности. Основные тенденции развития современного мира. 

• Демографическая ситуация в мире. Экологические проблемы и экология 
человека. Технократизм, технофобия и техногенные катастрофы. Информатизация 
общества. Проблемы войны и мира. 

• Научно-технический прогресс и научные революции. Научно-техническая 
революция ХХ века и современная ситуация человека. Попытки «гуманизации» науки и 
техники. Сциентизм и антисциентизм. 

• Философия и футурология. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 
будущего. Запад, Восток и Россия в диалоге культур. Капитализм, коммунизм или 
технотронное общество? Человечество, Земля, Вселенная. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

(информационные лекции, работа с книгой), активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами), интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций, 
круглые столы) технологии обучения. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Философия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся по направлению подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на 
практическом (семинарском) занятии, доклад, дискуссия. 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад, дискуссия. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Философия, ее 
предмет и роль в 
обществе 

Знать: 
- роль и назначение философии в жизни человека и 
общества, основные этапы истории развития философии; 
- методы критического анализа и системного подхода для 
решения поставленных задач; 

Уметь: 
- философски подходить к процессам и тенденциям 

современного информационного общества; критически 
оценивать окружающие явления; 
- осуществлять критический анализ и синтез информации; 

Владеть: 
- навыками интерпретации проблем современности с 
позиций этики и философских знаний; 

доклад по 
темам 1-4 

2 Развитие философии в 
контексте культуры 
Запада и Востока в VIII 
в. до н.э. – XVI в. н.э. 

Знать: 
- цели и задачи межкультурного взаимодействия в 
современном мире; сущность толерантного мышления; 
- методы критического анализа и системного подхода для 
решения поставленных задач; 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
особенности и различия, связанные с ними проблемы с 
позиций этики и философского знания; 

Уметь: 
- философски подходить к процессам и тенденциям 

современного информационного общества; критически 
оценивать окружающие явления; 

− интерпретировать проблемы современности с позиций 
этики и философских знаний; самостоятельно решать 
проблемы в пространстве современных коммуникаций, в 
том числе, межкультурного, межэтнического, 
межконфессионального взаимодействия; 

Владеть 
- навыками интерпретации проблем современности с 

позиций этики и философских знаний; 
- способностью толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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3 Развитие философии в 
контексте культуры 
России и Европы в 
XVII-XIX вв. 

Знать: 
- роль и назначение философии в жизни человека и 
общества, основные этапы истории развития философии; 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
особенности и различия, связанные с ними проблемы с 
позиций этики и философского знания; 
- методы критического анализа и системного подхода для 

решения поставленных задач; 
Уметь: 
- философски подходить к процессам и тенденциям 

современного информационного общества; критически 
оценивать окружающие явления; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций 
этики и философских знаний; самостоятельно решать 
проблемы в пространстве современных коммуникаций, в 
том числе, межкультурного, межэтнического, 
межконфессионального взаимодействия; 
- осуществлять критический анализ и синтез информации; 

Владеть: 
- навыками интерпретации проблем современности с 
позиций этики и философских знаний; 
- способностью толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

4 Философия в контексте 
культуры XX-XXI вв. 

Знать: 
- роль и назначение философии в жизни человека и 
общества, основные этапы истории развития философии; 
- методы критического анализа и системного подхода для 
решения поставленных задач; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные особенности и различия, связанные с ними 
проблемы с позиций этики и философского знания; 

Уметь: 
- философски подходить к процессам и тенденциям 

современного информационного общества; критически 
оценивать окружающие явления; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций 
этики и философских знаний; самостоятельно решать 
проблемы в пространстве современных коммуникаций, в 
том числе, межкультурного, межэтнического, 
межконфессионального взаимодействия; 

Владеть: 
- методикой системного подхода для решения 

поставленных задач; 
- навыками интерпретации проблем современности с 
позиций этики и философских знаний; 
- способностью толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
5 Философия о мире, 

человеке и обществе 
Знать: 

- роль и назначение философии в жизни человека и 
общества, основные этапы истории развития философии; 
- цели и задачи межкультурного взаимодействия в 
современном мире; сущность толерантного мышления; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные особенности и различия, связанные с ними 
проблемы с позиций этики и философского знания; 
- методы критического анализа и системного подхода для 
решения поставленных задач; 

Уметь: 
- философски подходить к процессам и тенденциям 

современного информационного общества; критически 
оценивать окружающие явления; 

- учитывать социальные, культурные, конфессиональные 

дискус- 
сия 
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и другие особенности социальных групп и народов в рамках 
коллективной работы; толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций 
этики и философских знаний; самостоятельно решать 
проблемы в пространстве современных коммуникаций, в 
том числе, межкультурного, межэтнического, 
межконфессионального взаимодействия; 

Владеть: 
- методикой системного подхода для решения 

поставленных задач; 
- навыками интерпретации проблем современности с 
позиций этики и философских знаний 
- способностью толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных 
средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 
 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачет с оценкой Отметка о зачете 
80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1 Литература 
№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 
ЭКЗ. 

1 История философии: Запад-Россия-Восток. Книга первая: философия древности и 
Средневековья : учебник для вузов / В. П. Гайденко, М. Н. Громов, Н. В. Мотрошилова [и 
др.] ; под редакцией Н. В. Мотрошиловой. — 2-е изд. — Москва : Академический проект, 
2020. — 435 c. — ISBN 978-5-8291-3230-9. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/109994.html 

Эл. ресурс 

2 История философии: Запад–Россия–Восток. Книга вторая: философия XV–XIX вв. : 
учебник для вузов / А. Б. Баллаев, В. М. Богуславский, М. Н. Громов [и др.] ; под 
редакцией Н. В. Мотрошиловой. — 2-е изд. — Москва : Академический проект, 2020. — 
485 c. — ISBN 978-5-8291-3231-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109995.html 

Эл. ресурс 

3 История философии: Запад–Россия–Восток. Книга третья: философия XIX–ХХ вв. : 
учебник для вузов / А. Ф. Грязнов, А. Ф. Зотов, М. С. Козлова [и др.] ; под редакцией Н. В. 
Мотрошиловой, А. М. Руткевича. — 2-е изд. — Москва : Академический проект, 2020. — 
443 c. — ISBN 978-5-8291-3232-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109996.html 

Эл. ресурс 

4 История философии: Запад–Россия–Восток. Книга четвертая: философия ХХ в. : учебник 
для вузов / И. С. Вдовина, А. Ф. Грязнов, А. А. Гусейнов [и др.] ; под редакцией Н. В. 
Мотрошиловой, А. М. Руткевича. — 2-е изд. — Москва : Академический проект, 2020. — 
426 c. — ISBN 978-5-8291-3233-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109997.html 

Эл. ресурс 

5 Пахарь, Л. И. Социальная философия. В 2 частях. Ч. 1. Историческое развитие идей : 
учебник для бакалавров / Л. И. Пахарь. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 348 
c. — ISBN 978-5-4487-0838-1 (ч. 1), 978-5-4487-0836-7. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/121424.html 

Эл. ресурс 

6 Пахарь, Л. И. Социальная философия. В 2 частях. Ч. 2. Теоретические аспекты : учебник 
для бакалавров / Л. И. Пахарь. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 261 c. — 
ISBN 978-5-4487-0837-4 (ч. 2), 978-5-4487-0836-7. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/121425.html 

Эл. ресурс 

7 Иошкин, В. К. Теория познания. Философия несвободы и свободы: статичность и 
динамичность бытия : монография / В. К. Иошкин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 
249 c. — ISBN 978-5-4486-0430-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78191.html 

Эл. ресурс 

8 Чанышев, А. Н. История философии Древнего мира : учебник для вузов / А. Н. Чанышев. 
— Москва : Академический проект, 2020. — 607 c. — ISBN 978-5-8291-3242-2. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/110076.html 

Эл. ресурс 

10.2 Дополнительная дитература 
№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 
ЭКЗ. 

1 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности и 
Средневековья: учебник для вузов/ Н.В. Мотрошилова [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Академический Проект, 2017.— 447 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36373.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв.: учеб- 
ник для вузов/ А.Б. Баллаев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
Проект, 2017.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга третья. Философия XIX-ХХ вв: 
учебник для вузов/ А.Ф. Грязнов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2017.— 447 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36374.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/36373.html
http://www.iprbookshop.ru/36372.html
http://www.iprbookshop.ru/36374.html


14  

4 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в.: учебник 
для вузов/ Н.В. Мотрошилова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2017.— 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36375.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

5 Современная социальная философия: учебное пособие/ Ю.В. Бурбулис [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2015.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68472.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

6 Хаджаров М.Х. Онтология и теория познания: учебно-методическое пособие/ Хаджаров 
М.Х.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 
универ- ситет, ЭБС АСВ, 2016.— 144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61382.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

7 Шитиков М.М. Философия в древних цивилизациях: учебное пособие / М. М. Шитиков, 
В. Т. Звиревич ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 
2011. - 331 с. 

25 

 
 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Основная ЭБС УГГУ http://www.iprbookshop.ru 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru  
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 
1. Microsoft Windows 8.1 Professional  
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 

использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 
(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

http://www.iprbookshop.ru/36375.html
http://www.iprbookshop.ru/68472.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учетом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учетом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально- 
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определенные в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
История России 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 час.  
Форма промежуточной аттестации – зачёт.  
Цель дисциплины: формирование у студентов осмысленного представления об 

основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества на 
общемировом фоне, о роли вклада России в развитие мировой цивилизации, ее роли в 
разрешении крупных международных конфликтов, влиянии на мировую политику.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные: 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК- 5); 
Результаты освоения дисциплины: 
Знать: 
- основные категории и понятия, относящиеся к исторической проблематике; 
- актуальные события, тенденции, факторы, этапы и закономерности истории Рос-

сии; 
- место и роль России в мировой истории в контексте различных направлений со-

временной историографии; 
- исторический опыт строительства российской государственности на всех этапах 

развития общества; 
- наиболее существенные процессы в сфере экономической, социальной истории, 

развития духовной культуры, науки и просвещения;  
- основные теории и концепции по истории России; 
Уметь: 
- интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опоры на оценочные суж-

дения; 
- осмысливать общественное развитие в более широких рамках, видеть его более 

интерактивным и эволюционным в социальном смысле и не загонять его в идеологически 
детерминированную последовательность событий; 

- извлекать из прошлого российской истории практические уроки для применения 
полученных знаний в профессиональной деятельности; 

- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и 
взаимосвязи. 

- демонстрировать уважение к людям и проявлять толерантность к другой культу-
ре, готовность к поддержанию партнерских отношений; 

Владеть: 
- навыками анализа исторических источников и исторической литературы, а также 

умением ведения дискуссии по проблемам исторического прошлого; 
- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов;  
- знанием базовых ценностей мировой культуры, готовностью опираться на них в 

своем личном и общекультурном развитии; 
- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую деятельность ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «История России» является формирование у 
студентов осмысленного представления об основных этапах и закономерностях историче-
ского развития российского общества на общемировом фоне, о роли вклада России в раз-
витие мировой цивилизации, ее роли в разрешении крупных международных конфликтов, 
влиянии на мировую политику. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- формирование знания о движущих силах и закономерностях исторического про-

цесса, роли России в историческом процессе, места человека в политической организации 
общества; 

- формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями 
служить интересам России, в т. ч. защите национальных интересов; 

- воспитание чувства национальной гордости; 
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействиях, многова-

риантности исторического процесса, воспитание толерантности; 
- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
- формирование у студентов навыков самостоятельной работы с источниками; 
- формирование навыков исторической аналитики: способность на основе истори-

ческого анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмыс-
ливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и вза-
имосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.  
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «История России» является формирование у 
обучающихся следующих компетенций (определены в таблице 2.1): 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование ин-
дикатора  

достижения компетенции 
1 2 3 

УК- 5: 
Способность воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах  
 

 
знать  

 
 

- основные категории и понятия, отно-
сящиеся к исторической проблематике; 
- актуальные события, тенденции, фак-
торы, этапы и закономерности истории 
России; 
- место и роль России в мировой исто-
рии в контексте различных направлений 
современной историографии; 
- исторический опыт строительства рос-
сийской государственности на всех эта-
пах развития общества; 
- наиболее существенные процессы в 
сфере экономической, социальной ис-
тории, развития духовной культуры, 
науки и просвещения;  
- основные теории и концепции по ис-
тории России 

УК-5.1 Толерантно 
воспринимает 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 
 
УК-5.2 Анализирует 
современное состояние 
общества на основе 
знания истории.  
 
 



5 

 
уметь 
 
 
 

- толерантно воспринимать 
межкультурное разнообразие общества; 
- анализировать состояние общества в 
его историческом развитии;  
- выявлять проблемы современности с  
позиций этики и философских знаний; 
- интерпретировать прошлое с позиций 
настоящего без опоры на оценочные 
суждения; 
- осмысливать общественное развитие в 
более широких рамках, видеть его более 
интерактивным и эволюционным в со-
циальном смысле и не загонять его в 
идеологически детерминированную 
последовательность событий; 
- анализировать и оценивать историче-
ские события и процессы в их динамике 
и взаимосвязи. 
- демонстрировать уважение к людям и 
проявлять толерантность к другой куль-
туре, готовность к поддержанию парт-
нерских отношений 

 
владеть 
 
 
 
 

- навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия общества; 
- навыками анализа состояния общества 
в его историческом развитии;  
- навыками интерпретации проблем  
современности с позиций этики и фило-
софских знаний; 
- навыками анализа исторических ис-
точников и исторической литературы, а 
также умением ведения дискуссии по 
проблемам исторического прошлого; 
- знанием базовых ценностей мировой 
культуры, готовностью опираться на 
них в своем личном и общекультурном 
развитии 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «История России» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-
ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РА-

БОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯ-
ТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, рас-

четно-графические 
работы, рефераты 

курсовые ра-
боты (проек-

ты) 
Кол-во 
з. е.  

Часы 

общая лекции практ. 
зан.  

лабор. СР зачет экз.   

очная форма обучения 
4 144 68 50  18 8    

заочная форма обучения 
4 144 34 24  82 4  кр  

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  
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СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕН-
НОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ  

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
  
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-

лем (ч) Прак-
тиче-
ская  

подго-
товка 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

Лекции 
 

прак-
тич. 
заня-
тия и 
др. 
формы 

лабо-
рат. 
занят.  

1. Общие вопросы курса. История как 
наука. Хронологические и геогра-
фические рамки курса Российской 
истории. История России и всеоб-
щая история 

2 4 

 

 1 

2. Народы и государства на террито-
рии современной России в древно-
сти. Образование государства Русь 

4 6 
 

 1 

3. Русь в конце X — начале XIII вв. 8 6   2 
4. Русские земли в середине XIII — 

XIV вв. 6 4   2 

5. Формирование единого Русского 
государства в XV в. 6 4   2 

6. Россия в XVI–XVII вв. 10 4   2 
7. Россия в XVIII в. 8 6   2 
8. Российская империя в XIX веке – 

начале ХХ в. 10 6   2 

9. Россия и СССР в советскую эпоху 
(1917 – 1991 гг.) 10 6   2 

10. Современная Российская Федера-
ция (1991 – 2022 гг.) 4 4   2 

11. Подготовка к зачету     8 
 ИТОГО: 68 50   18+8=26 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (ч) Практи-

ческая  
подго-
товка 

Самостоя-
тельная 
работа 

Лекции 
 

практич. 
занятия 
и др. 
формы 

лаборат. 
занят.  

1. Общие вопросы курса. История как 
наука. Хронологические и геогра-
фические рамки курса Российской 
истории. История России и всеоб-
щая история 

2 2 

 

 8 

2. Народы и государства на террито- 4 2   8 
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рии современной России в древно-
сти. Образование государства Русь 

3. Русь в конце X — начале XIII вв. 4 2   8 
4. Русские земли в середине XIII — 

XIV вв. 2 2   8 

5. Формирование единого Русского 
государства в XV в. 4 2   8 

6. Россия в XVI–XVII вв. 4 2   8 
7. Россия в XVIII в. 4 2   8 
8. Российская империя в XIX веке – 

начале ХХ в. 4 4   10 

9. Россия и СССР в советскую эпоху 
(1917 – 1991 гг.) 4 4   8 

10. Современная Российская Федера-
ция (1991 – 2022 гг.) 2 2   8 

11. Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО: 34 24   82+4=86 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Общие вопросы курса. История как наука. Хронологические и гео-

графические рамки курса Российской истории. История России и всеобщая история  
 
Методология исторической науки. Принципы периодизации в истории. Древний 

мир, Средние века, Новая история, Новейшая история. Общее и особенное в истории раз-
ных стран и народов. Роль исторических источников в изучении истории. Археология и 
вещественные источники. Письменные источники. Исторический источник и научное ис-
следование в области истории. Научная хронология и летосчисление в истории России.  

Хронологические и географические рамки курса Российской истории 
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 и всеобщая история  
История России как часть мировой истории. Необходимость изучения истории Рос-

сии во взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и 
процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории. 

 
Тема 2. Народы и государства на территории современной России в древности. 

Образование государства Русь  
 
Мир в древности. Народы и политические образования на территории совре-

менной России в древности  
Евразийское пространство: природно-географические характеристики (в сопостав-

лении с другими регионами).  
Происхождение человека. Современные представления об антропогенезе. Находки 

остатков древних людей на территории современной России (неандертальцы, Денисов-
ский человек). Языковые семьи. Генезис индоевропейцев.  

Заселение территории современной России человеком современного вида. Архео-
логическая периодизация (каменный век, энеолит, бронзовый век, железный век). Архео-
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логические источники и их роль в истории. Важнейшие археологические открытия. Па-
мятники каменного века на территории России. Особенности перехода от присваивающе-
го хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Природно-
климатические факторы и их изменения. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 
Распространение гончарства и металлургии. Возникновение общественной организации, 
государственности, религиозных представлений, культуры и искусства. Основные 
направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и древнеримской 
цивилизаций. Возникновение древнейших государств в Азии и в Центральной Америке. 
Греческая колонизация. Полисы. Римская гражданская община (республика) и Римская 
империя. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 
Скифы. Кочевые общества евразийских степей. Возникновение христианства (историче-
ские свидетельства об Иисусе Христе; Евангелия; Апостолы).  

Начало эпохи Средних веков. Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 
Падение Западной Римской империи и образование германских королевств. Франк-

ское государство в VIII–IX вв.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о сла-

вянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 
ветви: восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их сосе-
ди: балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и полити-
ческая организация. Возникновение княжеской власти. Религиозные представления.  

Византийская империя. Особенности политического и социально-экономического 
развития; императорская власть. Вселенские соборы. Православие. Византия и славяне; 
миссия Кирилла и Мефодия, создание славянской письменности.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский кага-
нат и принятие им иудаизма. Тюркские каганаты. Тюркские народы в истории России и 
мира. Государство Бохай. Волжская Булгария как часть мусульманского мира. Возникно-
вение и распространение ислама и Арабский халифат. 
 Образование государства Русь. 

Исторические условия складывания государственности. Формирование новой по-
литической и этнической карты Европы. Политогенез в раннесредневековой Европе. По-
ходы викингов. Первые известия о руси. Проблема образования Древнерусского государ-
ства. «Призвание варягов» и начало династии Рюриковичей. Дискуссии по поводу так 
называемой норманнской теории и современные научные взгляды на проблему. Открытые 
археологами торгово-ремесленного поселения («протогорода»). Ладога, Гнёздово, Рюри-
ково Городище.  

Формирование территориально-политической структуры Руси. Дань и полюдье. 
Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с 
Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевни-
ками европейских степей. Торговые пути. Русь в международной торговле.  

Принятие христианства и его значение. Причины принятия христианства из Визан-
тии. Значение византийского наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и др.).  

Предание о выборе веры Владимиром Святославичем как отражение религиозного 
многообразия. Христианство, ислам и иудаизм как традиционные религии России.  

Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и 
Азии  

Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной Европе. Роль и положе-
ние христианской Церкви и духовенства; Великая схизма: православие и католицизм. 
Средневековый город. Ремесло, цехи, гильдии. Торговля и основные торговые пути. Ган-
за.  

Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами Константинополя.  
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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.  
 
Тема 3. Русь в конце X — начале XIII в. 
Территория и население государства Русь / Русская земля в конце X — XII в. Нов-

город как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Тер-
риториально-политическая структура Руси: волости. Становление городов. Органы вла-
сти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 
между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Любеч-
ский съезд. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Экономика древней Руси: земледелие, животноводство, ремесло, промыслы. Роль 
природно-климатического фактора в истории российского хозяйства.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Проблема «феода-
лизма» в целом и в древней Руси в частности. Княжеско-дружинная элита, духовенство. 
Городское население. Категории рядового и зависимого населения. «Служебная организа-
ция» и вопрос о центральноевропейской социально-экономической модели на Руси. Древ-
нерусское 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, Галиц-
кая, Волынская, Суздальская, Рязанская, Новгород. Значение Киева в период существова-
ния самостоятельных русских земель. Формирование элементов республиканской полити-
ческой системы в Новгороде. Внешняя политика русских земель. 

 
Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV вв. 
 
Период с середины XIII по XV вв. — время кардинальных перемен в судьбе Руси. 

Удар, нанесенный по русским землям монгольскими завоевателями в середине XIII в., се-
рьезно повлиял на их развитие.  

Русские земли оказались политически и экономически ослабленными и попали в 
зависимость от иноземной власти. Сильнейшим государством Восточной Европы и севе-
ро-западной части Азии стала теперь Монгольская империя, а после ее распада — Орда 
(Золотая Орда). В зависимости от ордынских ханов оказались земли Северо-Восточной 
Руси. Западные и южные русские земли в течение второй половины XIII — начала XV в. 
вошли в состав иноэтничных по происхождению государственных образований — Вели-
кого княжества Литовского и Польского королевства.  

Северо-Восточная Русь после установления зависимости от Орды в основном вхо-
дила в систему Владимирского великого княжества. В его рамках начался процесс объ-
единения русских земель, центром которого постепенно стало Московское княжество, чьи 
князья к концу XIV в. после длительной борьбы закрепили за собой великое княжение 
Владимирское и право именоваться «великими князьями всея Руси». Политическое разви-
тие Северо - Западной Руси шло иными путями. В Новгороде (Великом Новгороде) и 
Пскове формировался республиканский строй, имевший черты сходства с западноевро-
пейскими городскими коммунами и республиками.  
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В XV столетии в Восточной Европе доминировали два крупных государства — Ве-
ликое княжество Литовское (включившее в себя значительную часть древнерусских тер-
риторий) и Великое княжество Московское. Они вели между собой борьбу за первенство в 
условиях постепенного ослабления и последующего распада Орды. Единое Русское (Мос-
ковское) государство, складывавшееся на основе Великого княжества Московского, к 
концу XV в. освободилось от ордынской зависимости, стало 20 крупнейшим в Европе по 
размерам территории и включилось в европейскую систему международных отношений.  

Русские земли в середине XIII — XIV в.  
Особенности политического развития стран Европы. Эпоха кризисов. «Черная 

смерть». 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 вла-
стью 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. 
Вече, выборные должностные лица. Роль князя. Новгород в системе балтийских связей. 
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 кня-
жение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Михаил Ярославич Тверской как 
великий князь всея Руси. Усиление Московского княжества. Черная смерть: эпидемии в 
истории Европы, Руси и Азии.  

 Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская битва и ее отражение в древ-
нерусской книжности и исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и Едигея 
на Русь. Отношения Руси и Орды: современные научные представления и спорные вопро-
сы. 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 ордын-
ский период русской истории. Сергий Радонежский.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII– XV вв.  
 
Тема 5. Формирование единого Русского государства в XV в. 
 
Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья  
Образование национальных государств в Европе: общее и особенное. Раннее фор-

мирование единого государства (Франция, Англия). Фактор борьбы с внешней угрозой 
(Арабское владычество и Реконкиста в Испании). Наднациональные государственные об-
разования (Священная Римская империя). Консервация раздробленности в Италии и Гер-
мании.  

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.  
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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 чет-
верти XV в. Великий Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Моск-
вой, Тевтонским орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 
Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в православном ми-
ре. Возникновение доктрины «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгоро-
да и Твери.  

Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад на отдельные политиче-
ские 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».  

Древнерусская культура  
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 антично-
го 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 универ-
ситеты. Литература эпохи Средневековья. Эпос («Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелун-
гах», «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. Церковнославянский язык. Формирование христианской культу-
ры. Изменение основ мировоззрения — представлений о смысле жизни, мироустройстве, 
отношениях между людьми, о семье и браке. Появление письменности и литературы. 
Представления об авторстве текстов. Переводная литература. Основные жанры древне-
русской литературы. Летописание («Повесть временных лет»). Жития святых. Княжеско - 
дружинный эпос («Слово о полку Игореве», «Задонщина»). «Поучение» Владимира Мо-
номаха. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Церковное пение, крюковая нотация.  

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, бе-

рестяные грамоты, граффити. Православная церковь и народная культура, скоморошество. 
 
Тема 6. Россия в XVI–XVII вв. 
 
Мир к началу эпохи Нового времени. Россия в начале XVI в. 
Происхождение понятия «Новое время», хронологические рамки и периодизация.  
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Великие географические открытия. Открытие Америки. Первые кругосветные пу-
тешествия. Испанская конкиста в Америке и проникновение 27 португальцев в Индию, 
Китай и Японию. Первые колониальные империи. Начало африканской работорговли.  

Смещение основных торговых путей в океаны. Расцвет пиратства. Золотые и се-
ребряные рудники, их значение для мировой экономики. «Революция цен». Становление 
капиталистических форм производства и обмена в Западной Европе, «Второе издание 
крепостничества» в странах к Востоку от Эльбы.  

Формирование национальных государств в Европе. Понятие и отличительные чер-
ты абсолютизма.  

Реформация и контрреформация в Европе. Крестьянская война в Германии. «Охота 
на ведьм». Религиозные войны во Франции. «Варфоломеевская ночь». Османская империя 
(территориальный рост; государственное и военное устройство).  

Иран. Борьба с Османской империей. Народы Кавказа в условиях противостояния 
Ирана и Османской империи. Расширение связей с Россией.  

Индия. Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. Проникновение пор-
тугальцев и голландцев в Индию. Английская ОстИндская компания.  

Китай. Расцвет Китая в правление династии Мин. Япония. Сёгунат Токугава. «За-
крытие» Японии.  

Завершение объединения русских земель под властью великих князей московских 
(включение в состав их владений Брянска, Северских земель, Пскова, Смоленска и Ряза-
ни). Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Военные конфлик-
ты с Великим княжеством Литовским, Крымским и Казанским ханствами. 28  

Великий князь Василий III Иванович. Усиление великокняжеской власти. Форми-
рование аппарата центрального управления. Боярская дума. Первые приказы. Укрепление 
власти великого князя московского. Ликвидация удельной системы. Завершение форми-
рования доктрины «Москва — Третий Рим», формула монаха Филофея. Идейно-
политическая борьба в Русской православной церкви. Взаимоотношения между светской 
и церковной властью.  

Эпоха Ивана IV Грозного  
Регентство великой княгини Елены Глинской. Период боярского правления. При-

нятие Иваном IV царского титула, закреплявшее представление о наследовании правите-
лями России статуса византийских императоров.  

Правительство «Избранной рады». Оформление приказной системы органов цен-
трального управления. Земская реформа — складывание органов местного самоуправле-
ния. Первые Земские соборы, вопрос о сословном представительстве в Российском госу-
дарстве. Принятие общерусского Судебника 1550 г. «Стоглавый собор» 1551 г. и усиление 
зависимости Русской православной церкви от государства. Реорганизация войска — Уло-
жение о службе, формирование стрелецких полков. Падение правительства «Избранной 
рады». 

 Опричнина. Споры о причинах и характере опричнины в исторической науке. По-
слания Ивана Грозного о сущности самодержавной власти. Переписка с князем Андреем 
Курбским. Опричный террор. Разорение крупнейших северо-западных городов России — 
Новгорода и Пскова. Отмена опричнины. Последние годы царствования Ивана Грозного.  

Внешняя политика Российского государства. Военные столкновения с Великим 
княжеством Литовским (Речью Посполитой) и Швецией. Ливонская война: задачи войны 
и причины поражения России. Расширение политических и экономических контактов со 
странами Европы. Начало морской торговли с 29 европейскими странами через гавани Бе-
лого моря. Включение в состав России земель Казанского и Астраханского ханств. Похо-
ды на Крым и набеги крымских ханов на русские земли. Молодинская битва и ее истори-
ческое значение. Усиление российского влияния на Ногайскую орду и государственные 
образования Северного Кавказа. Поход атамана Ермака Тимофеевича и начало присоеди-
нения Западной Сибири.  
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Социально-экономическое развитие страны. Аграрный характер экономики Рос-
сийского государства. Преобладание традиционных способов земледелия и натурального 
хозяйства. Развитие ремесленного производства, специализации городского ремесла и 
внутренней торговли. Хозяйственная специализация регионов Российского государства. 
Внешняя торговля со странами Азии и Европы. Начало расцвета городов на волжском и 
беломорском торговых путях и упадка Новгорода и Пскова.  

Россия на рубеже XVI–XVII вв.  
Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. Крепостнические 

тенденции: фактическая отмена правила Юрьева дня (указы о заповедных и урочных ле-
тах). Социальные и политические мотивы закрепощения крестьян. Крепостное право и 
поместное войско.  

Династическая ситуация после кончины Ивана Грозного. Царствование Федора 
Ивановича. Правление боярина Бориса Федоровича Годунова. Учреждение патриарше-
ства. Строительство крепостей на южной границе и в Поволжье. Пресечение царской ди-
настии Рюриковичей. Земский собор и избрание на престол Бориса Годунова. 

 Смутное время  
Дискуссия о причинах и хронологии Смутного времени в России. Периодизация 

Смуты. Начало Смутного времени. Предпосылки системного кризиса Российского госу-
дарства в начале XVII в. Обострение социальноэкономической ситуации. Голод 1601–
1603 гг. Падение легитимности власти 30 царя Бориса Годунова. Развитие феномена само-
званства. Династический этап Смутного времени. 

 Вторжение войска Лжедмитрия на территорию Российского государства при под-
держке правящих кругов Речи Посполитой и Ватикана. Переход на его сторону населения 
южных и юго-западных уездов страны. Начало гражданской войны. Смерть Бориса Году-
нова и воцарение Лжедмитрия I. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 
Лжедмитрия I.  

Углубление и расширение гражданской войны. Царствование Василия IV Ивано-
вича Шуйского. Восстание против него населения южнорусских и поволжских уездов 
Российского государства. Социальные противоречия как движущая сила в гражданской 
войне. Повстанческое войско Ивана Болотникова. Разгром восставших.  

Лжедмитрий II и его поход под Москву. «Воровской» лагерь в Тушино. Участие в 
движении самозванца отрядов из Речи Посполитой. Поддержка самозванца в центральных 
и северо-западных уездах страны. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Русско-шведский 
договор о военном союзе. Официальное вступление Речи Посполитой в войну против Рос-
сийского государства. Оборона Смоленска. Разгром Тушинского лагеря Лжедмитрия II. 
Поражение русского войска в Клушинском сражении. Низложение царя Василия Шуйско-
го. Иностранная интервенция как составная часть Смутного времени.  

Кульминация Смуты. Договор о передаче престола польскому королевичу Влади-
славу. Договоры 1610 г. об избрании на престол королевича Владислава: перспектива 
ограничения царской власти боярской аристократией. Споры ученых о возможности 
включения России в русло центральноевропейской (польской) политической модели.  

Подъем национально-освободительного движения. Формирование Первого опол-
чения. Воззвания патриарха Гермогена. Восстание в Москве. Падение Смоленска. Захват 
Великого Новгорода и северо-запада страны шведскими войсками. Конфликт в рядах 
Первого ополчения. Образование Второго ополчения. Освобождение столицы. Земский 
собор 1613 г. Избрание на престол Михаила Федоровича Романова: консенсус или ком-
промисс?  

Завершение Смутного времени. Установление власти нового царя на территории 
страны. Военные действия против войск Речи Посполитой и Швеции. Русско-шведские 
переговоры и заключение Столбовского мирного договора. Потеря выхода к берегам Бал-
тийского моря. Поход войска королевича Владислава и запорожского гетмана П. Сагай-
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дачного на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Утрата 
Смоленской и Северской земли. Цена первой в истории России гражданской войны.  

Россия в XVII в. 
Ведущие страны Европы и Азии, международные отношения  
Война в Нидерландах против испанского владычества. Гражданская война в Ан-

глии.  
Международные отношения в XVII в. Экономические мотивы и религиозный фак-

тор во внешней политике. Начало формирования системы равновесия. «Пороховая рево-
люция» и изменения в организации вооруженных сил европейских стран. Тридцатилетняя 
война (1618–1648) и Вестфальский мирный договор. Османская империя и ее противосто-
яние со странами Европы.  

Колонизации Северной Америки. Отношения с индейцами.  
Приход к власти маньчжурской династии Цин в Китае.  
Социально-экономическое развитие России в XVII в. Восстановление разрушенной 

в Смутное время экономики страны. Возрождение прежней фискальной системы наряду с 
взиманием экстраординарных налогов. Преодоление демографического провала эпохи 
Смуты.  

Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого океана. 
Освоение огромных пространств Сибири русскими землепроходцами и крестьянами, ис-
торическое значение этого процесса.  

Развитие торговли и ремесла. Углубление специализации отдельных районов, раз-
витие торговых связей между разными районами страны, появление ярмарок всероссий-
ского значения. Политика правительства в сфере внутренней и внешней торговли. Первые 
мануфактуры. Социальный статус их владельцев и характер привлечения рабочей силы.  

Общественные потрясения и трансформации XVII в. Продолжение политики «за-
крепощения сословий». Ограничение мобильности посадского населения городов. Бес-
срочный сыск беглых и окончательное закрепощение крестьянства.  

Соляной бунт в Москве и серия городских бунтов на юге и севере страны, Псков-
ско-Новгородское восстание, Медный бунт в Москве. Казацко-крестьянское восстание 
под руководством Степана Тимофеевича Разина. Соловецкое восстание.  

Политическое развитие Российского государства. Царь Михаил Федорович. Прави-
тельство патриарха Филарета.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление абсолютистских тенденций. Соборное 
уложение 1649 г. — общерусский свод законов. Ослабление позиций Боярской думы. 
Прекращение созывов Земских соборов. Укрепление приказной системы государственно-
го управления.  

Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковная 
реформа и раскол Русской православной церкви. Старообрядчество.  

Царь Федор Алексеевич. Планы реформ в сфере управления и социальной полити-
ки. Отмена местничества.  

Внешняя политика. Восстановление утраченных в Смутное время позиций на меж-
дународной арене. Смоленская война с Речью Посполитой. Строительство крепостей и 
укрепленных линий на южных и восточных рубежах Российского государства. Белгород-
ская черта и ее роль в обеспечении безопасности южных границ и освоении новых земель.  

Обострение ситуации в Речи Посполитой. Усиление национального, социального и 
религиозного гнета на западно-русских землях в составе Речи Посполитой. Восстание под 
руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская рада и решение о включении Украи-
ны в состав Российского государства. Русско-польская война. Андрусовское перемирие. 
Возвращение Смоленских и Северских земель в состав России, присоединение Левобе-
режной Украины и Киева. Основные задачи внешней политики на северо-западном 
направлении и на юге (русско-турецкая война, Бахчисарайский мирный договор).  

Культура России в XVI–XVII вв.  
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Развитие традиций древнерусской культуры и новые веяния. Распространение гра-
мотности. 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 «Грамма-
тике» Мелетия (Смотрицкого). Расцвет историописания в эпоху Ивана Грозного («Сте-
пенная книга», «Лицевой летописный свод»). Летописные памятники и полемические со-
чинения Смутного времени. Издание печатного «Синопсиса». Расцвет житийной литера-
туры — «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 34 русской архитектуре XVII в. 
— «русское узорочье» (Теремной дворец в Кремле, церковь Троицы в Никитниках). Дере-
вянное зодчество. Новые веяния в живописи и архитектуре конца XVII в. Московское ба-
рокко. 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 есте-
ствознания. Распространение учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон. Но-
вые философские системы и социальнополитические учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. Ар-
хитектура и живопись Европы в XVII в. От барокко к классицизму. Д. Веласкес. Европей-
ская литература в XVII в. Ж.-Б. Мольер. Культура и искусство Востока в XVII– XVIII вв.  

Формирование представлений и стереотипов о России в Европе.  
Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникнове-

ния. 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 

 
Тема 7. Россия в XVIII в.  
 
Россия в эпоху преобразований Петра I  
Необходимость преобразований. Методы, средства, принципы, цели реформ. Про-

блема цены преобразований.  
Вопросы о программе и планомерности преобразований. Роль государства и вер-

ховной власти в осуществлении реформ. «Эволюционный» и «революционный» форматы 
преобразований.  

Перемены в структуре российского общества. Консолидация служилых чинов по 
отечеству в единое дворянское сословие («шляхетство»): причины трансформации его 
прав и обязанностей. Указ о единонаследии. Табель о рангах.  

Политика по отношению к купечеству и городу: расширение самоуправления и 
усиление налогового гнета («налоги в обмен на права»).  

Введение подушной подати и социальные последствия этой реформы. Упорядочи-
вание крестьянского сословия и его новая стратификация: владельческие, государствен-
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ные и дворцовые крестьяне. Проведение первой переписи и введение ревизий как инстру-
ментов фискального контроля. Подушная подать и крепостное право.  

Общее и особенное в положении различных слоев общества в европейских странах 
и России. 

 Преобразования в области государственного управления. Основные принципы и 
результаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. Про-
паганда и практика этатизма. Последовательное внедрение принципа регулярства. Гене-
ральный регламент и регламенты коллегий. Табель о рангах и ее роль в реализации прин-
ципа личной выслуги в бюрократии и в армии. Отличия за заслуги на службе государству. 
Первые ордена. Контроль и надзор (прокуратура и фискалы).  

Прекращение деятельности Боярской думы, временные органы совещательного ха-
рактера. Образование Сената, возрастание его роли в системе центрального управления. 
Приказная система в правление Петра I и ее угасание. Учреждение коллегий: усиление 
централизации управления с одновременным использованием принципа коллегиальности 
принятия решений.  

Реформы местного управления. Первая и вторая областные реформы. Поиск реше-
ний финансовых проблем на первом этапе Северной войны, меры чрезвычайного и вре-
менного характера. Решение фискальных проблем, укрепление единоначалия, попытки 
создания местных судебных органов. Расширение самоуправления в городах (от «бурми-
стрской» реформы к созданию Главного магистрата).  

Использование опыта европейских государств в преобразовании управления, влия-
ние Швеции, Пруссии, других стран.  

Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы Российской им-
перии. Роль Москвы в системе имперской власти и идеологии.  

Военная реформа Петра I. Строительство регулярной армии. Рекрутские наборы. 
Создание военного флота. 

 Внешняя политика Петра I. Международное положение России к концу XVII в. и 
основные задачи ее внешней политики. «Вечный» мир с Польшей и русско-турецкая вой-
на 1686–1700 гг. Крымские походы. Взятие Казы-Кермена и Азова.  

Изменение главного вектора внешней политики России на рубеже XVII и XVIII вв. 
Борьба за выход к Балтике — главная внешнеполитическая задача Петра I. Северная вой-
на 1700–1721 гг. Победы российской армии: взятие Нотебурга, Дерпта, Нарвы, Риги; бит-
ва при деревне Лесной. Полтавская битва и ее историческое значение. Победы флота у 
мыса Гангут и острова Гренгам. Завершение Северной войны. Ништадтский мир и его 
итоги.  

Восточная политика Петра I. Прутский поход 1711 г. Каспийский поход 1722–1723 
гг. Поиски путей в Индию.  

Взаимоотношения с Китаем (Нерчинский договор 1689 г., договор о торговых кон-
тактах через Кяхту).  

Реформы в дипломатической сфере. Организация постоянных представительств в 
зарубежных странах. Организация консульств.  

Экономическое развитие. Политика меркантилизма и протекционизма, ее специфи-
ка для России (в сравнении с Англией, Францией). Особенности и противоречия развития 
тяжелой и легкой промышленности: поддержка государства, использование зависимого 
труда. Создание новых промышленных районов: строительство заводов, мануфактур, 
верфей. Возникновение и развитие металлургии Урала.  

Внутренняя и внешняя торговля. Первый таможенный тариф (1724). Начало со-
оружения водно-транспортных систем. Вышневолоцкая система. Ладожский канал. Де-
нежная реформа.  

Социальный протест. Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг. — волнения низов 
или борьба элит. Причины, основные участники, масштабы и цели восстаний в Астрахани, 
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Башкирии, на Дону. Кондратий Булавин. Старообрядческое движение (Петр — «анти-
христ»).  

Сопротивление реформам: осознанная оппозиция или стихийное недовольство. 
«Дело» царевича Алексея: разрыв сына с отцом или реальный заговор.  

Государство и церковь в эпоху Петра I. Монастырский приказ, начало секуляриза-
ции имущества и идеологии. Отмена патриаршества, учреждение Синода. Зарождение 
практики религиозной терпимости. Противоречия в положении представителей других 
религий (мусульмане, буддисты, иудеи) и инославных конфессий (католики, протестан-
ты).  

Преобразования в области культуры и быта. Интенсивное развитие светской куль-
туры. Активизация западноевропейских культурных заимствований. Перестройка повсе-
дневной жизни горожан и знати по европейскому образцу. Изменение положения жен-
щин. Появление светских праздников и развлечений.  

Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую почву западной архитек-
туры, живописи и музыки. Открытие первого общедоступного театра. Создание граждан-
ского шрифта и начало книгоиздательства на русском языке. Возникновение прессы.  

Развитие образования и создание условий для научных исследований и их начало. 
Открытие первого высшего учебного заведения — Славяно-греко-латинской академии — 
и ее значение в развитии просвещения в эпоху Петра I. Создание светских учебных заве-
дений. Перевод научной литературы. Начало научного коллекционирования (Кунсткаме-
ра), указ о создании Академии наук. Дискуссии о результатах и историческом значении 
реформ Петра I.  

Эпоха «дворцовых переворотов» 1725–1762 гг.  
Вопрос о продолжении преобразований Петра I его преемниками. Сохранение ос-

новных параметров курса внутренней и внешней политики, определенной Петром I.  
Предпосылки и основные факторы политической нестабильности в России после 

Петра I. Незавершенность преобразований в системе управления. Роль армии и гвардии. 
Фаворитизм. Неопределенность в престолонаследии. «Верхушечный» характер перемен 
во власти. Группировки внутри политической элиты в борьбе за власть. Противостояние 
«старой» и «новой» знати. Приверженцы различных ветвей правящей династии.  

Насильственная смена правящих монархов (свержение Иоанна Антоновича и Петра 
III), 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. «Бироновщина» — суть явления, вопрос о «немец-
ком засилье».  

Правление Елизаветы Петровны. Укрепление позиций дворянства. Меры в сфере 
экономики (распространение монополий, отмена внутренних торговых пошлин, учрежде-
ние дворянского и купеческого банков, протекционизм во внешней торговле, налоговая 
политика).  

Петр III — результаты его кратковременного правления в сфере внутренней поли-
тики, «Манифест о вольности дворянской». Внешнеполитические акции Петра III. Недо-
вольство его политикой в среде российского дворянства, армии, церкви. Причины свер-
жения Петра III. 

Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II  
 XVIII век — век Просвещения. Понятие «Просвещение». Теория естественного 

равенства. «Общественный договор». «Народный суверенитет»; Культ Разума. Идея про-
гресса.  

Трансформация абсолютных монархий. Парламентская монархия в Англии. 
Наследственные и выборные монархии. Трансформация представлений о государстве. 
Идеи правового государства. Принцип разделения властей. Просвещенный абсолютизм.  
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Модернизация как переход от традиционного к индустриальному обществу. Тех-
нический прогресс и промышленный переворот.  

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. Габсбурги во главе Священной Римской империи. 
Ситуация в Германии. Усиление Пруссии. Рост экономического и военно-морского могу-
щества Великобритании. Англо-французское противостояние. Семилетняя война и «ди-
пломатическая революция» середины XVIII в.  

Колониальный период в истории Северной Америки. Война английских колоний за 
независимость. Образование Соединенных Штатов Америки. Декларация независимости 
США.  

Французская революция конца XVIII в. Декларация прав человека и гражданина. 
Якобинская диктатура, ее падение. Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта. 
Борьба европейских держав против Французской революции и агрессивных устремлений 
постреволюционных властей Франции.  

Колониальный период в истории Латинской Америки.  
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспан-

сии. Османская империя. Индия. Крушение империи Великих Моголов. Борьба европей-
ских колонизаторов за доминирование.  

Ослабление Османской империи. Иран: периоды нестабильности.  
Китай. «Золотой» век эпохи правления маньчжурской династии Цин. Внешнеполи-

тическая активность в отношении сопредельных территорий. «Закрытие» Китая.  
Международная торговля. Работорговля.  
Вопрос о просвещенном абсолютизме в России. Взгляды российских мыслителей 

по актуальным политическим и социальным проблемам. Журналы и публицистика. Н. И. 
Панин. М.М. Щербатов. Крестьянский вопрос в журналах Н. И. Новикова. Идеи А. Н. Ра-
дищева. Распространение масонства.  

Уложенная комиссия 1767–1769 гг. Цели созыва, результаты работы.  
Укрепление самодержавной власти: идеология и практика. Реформа Сената, эво-

люция центральных отраслевых органов управления.  
Губернская реформа Екатерины II. Ее предпосылки. Основное содержание: созда-

ние отдельных от администрации судебных органов, отраслевые учреждения на местах, 
привлечение сословий к местному управлению.  

Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяйственных и социальных 
отношений. Положение крестьянства и права владельцев крепостных крестьян. Вопрос о 
крепостном праве и положении крестьян в политике Екатерины II.  

Обострение социальных противоречий. Восстание под предводительством Емелья-
на Пугачева. Его причины, движущие силы. Казаки, народы Урала и Поволжья. Участие 
крепостных крестьян в период наивысшего подъема восстания. Цели и идеология вос-
ставших.  

Формирование сословной структуры российского общества. Положение дворян-
ства: привилегии «благородного сословия» и политика правительства по укреплению роли 
дворянства в качестве господствующего сословия.  

Купечество. Гильдейское купечество: привилегии и обязанности. Реформа города и 
ее суть с точки зрения создания общей социальной среды и самоуправления.  

Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений, ее 
последствия для дальнейшей жизни монастырей.  

Национальная и конфессиональная политика Российской империи. Привлечение в 
Россию выходцев из стран Западной Европы и балканского региона. Роль колонистов и 
эмигрантов в развитии сельского хозяйства, ремесла, промышленности и культуры Рос-
сии.  
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Политика по отношению к старообрядцам, лицам инославных и нехристианских 
конфессий.  

Национальная политика. Включение в состав российского дворянства представите-
лей верхушки нерусских народов и территорий, вошедших в состав империи. Ликвидация 
Гетманства на Левобережной Украине, Запорожской Сечи.  

Вхождение в состав России Младшего и Среднего казахских жузов. Взаимоотно-
шения с калмыками, народами Северного Кавказа и Закавказья. 

 Сибирь в XVIII в. Освоение Северо-Западной Америки. Создание Российско-
Американской компании.  

Экономическая политика правительства. Развитие промышленности и торговли в 
условиях сохранения крепостнического режима. Появление ассигнаций. Промышленные 
предприятия: их владельцы, характер применяемой рабочей силы. Оброчная и барщинная 
форма крепостного хозяйства, их взаимосвязь с развитием рынка и крупного производ-
ства. Отходничество крестьян. Наемный труд на купеческих и крестьянских мануфакту-
рах, формирование капиталистического уклада в промышленности. «Капиталистые» кре-
стьяне.  

Развитие инфраструктуры экономики. Ярмарки и их роль в развитии внутреннего 
рынка. Транспортные коммуникации: «почтовые» дороги, водно-транспортные системы. 
Россия в системе европейского и мирового рынка.  

Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. Россия — как од-
на из ведущих держав на международной арене. Упрочение ее статуса, признание ее в ка-
честве империи. Основные цели Российской империи во внешней политике.  

Предпосылки продвижения России к Черному морю: обеспечение безопасности 
юго-западных границ, освоение территорий Приазовья и Причерноморья, развитие рос-
сийской внешней торговли через Черное море, укрепление влияния России на Балканах. 
Войны с Османской империей и их результаты.  

Освоение Новороссии, заселение края, развитие сельского хозяйства и промыш-
ленности, строительство новых городов и портов, деятельность российской администра-
ции, развитие русской культуры.  

Политика России по отношению к Речи Посполитой. Линия на сохранение суще-
ствующего политического строя Речи Посполитой и усиление российского влияния. 
Обеспечение интересов православного населения. Участие России в разделах Речи Поспо-
литой. Вхождение в состав России Правобережной Украины, Белоруссии и Литвы.  

Роль России в решении важнейших вопросов международной политики. Россия в 
Семилетней войне. Российская «Декларация о вооруженном нейтралитете».  

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. Укрепление самодержавия путем усиления личной власти императора, укрепления 
полиции, бюрократии. Политика по отношению к дворянству, крестьянству, крепостному 
праву. Указ «о трехдневной барщине». «Акт о престолонаследии». «Установление о рос-
сийских императорских орденах». Павел I и Мальтийский орден.  

Внешняя политика Павла I. Ее цели. Борьба против влияния Французской револю-
ции и участие в коалициях против постреволюционной Франции. Итальянский и Швей-
царский походы А. В. Суворова, их результаты и последствия. Взаимоотношения с Ан-
глией. Поворот во внешней политике России, переход к союзу с Наполеоном Бонапартом. 
Причины свержения Павла I. Дворцовый переворот 1801 г.  

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. Начальное и среднее образование. Учреждение Мос-
ковского университета.  
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Культура разных сословий. Расширение «вольностей» дворянства, дальнейшее 
формирование дворянской культуры. Галломания и англомания. Русская дворянская 
усадьба.  

Дальнейшее развитие естествознания в европейской науке, распространение идей 
атеизма и материализма. Усиление энциклопедического характера научной деятельности. 
Вольтер. Французская «Энциклопедия». Вольтер, Дидро, Руссо. Перемены в обществен-
ных науках. Светская философия. И. Кант, Д. Юм. Экономическая наука. Труды А. Смита. 
Литература и искусство зарубежной Европы. Классицизм. Рококо. Зарождение романтиз-
ма. Гете, Шиллер, Бернс. Культура и искусство стран Востока.  

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. Генеральное межевание земель Российской империи.  

Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. Влияние европейской художе-
ственной культуры.  

Массовый перевод иностранной литературы. Реформа стихосложения В. К. Тре-
диаковского и М. В. Ломоносова. Переход к силлабо-тоническому стихосложению.  

Театр Ф. Г. Волкова и складывание системы Императорских театров. Крепостной 
театр и «крепостная интеллигенция».  

Создание Академии художеств, расцвет русского портрета. Достижения в области 
монументальной и портретной скульптуры. Углубление контактов с европейскими стра-
нами в сфере художественного творчества. Развитие архитектуры. Творения Б. Ф. Рас-
трелли, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Дж. Кваренги, Д. Левицкого, В. Л. Боровиковско-
го, Ф. И. Шубина, М. И. Козловского. 

 
Тема 8. Российская империя в XIX веке — начале XX века 
 
Россия первой четверти XIX в.  
 Правительственный конституционализм начала XIX в. «Блистательный век» Алек-

сандра I: задуманное и осуществленное. Интеллектуальные последствия Французской ре-
волюции конца XVIII в.: кризис Просвещения. Эпоха романтизма: эстетическое пере-
осмысление прошлого, оправдание региональной специфики. Первые шаги национализма 
в Западной Европе. Становление концепции национального государства. «Негласный ко-
митет» и «Непременный совет»: столкновение поколений в придворном окружении импе-
ратора. Проекты реформ Сперанского и их реализация. Административные преобразова-
ния: учреждение министерств, реформа Государственного совета, рекрутирование нового 
чиновничества. Российские реалии и французские образцы. Европейская идея. Н. М. Ка-
рамзин и первые шаги русского консерватизма. Н. М. Карамзин и М. М. Сперанский: два 
полюса общественной мысли первой четверти XIX в. Великая княжна Екатерина Павлов-
на и отечественные консерваторы.  

Россия в системе международных отношений. Участие в антифранцузских коали-
циях. Тильзитский мир и его последствия. Участие России в континентальной блокаде. 
Россия в преддверии столкновения с империей Наполеона I.  

 Отечественная война 1812 г.: характер военных действий. Влияние войны с Напо-
леоном на политическую и общественную жизнь страны. Война 1812 года, как война оте-
чественная. Бородинское сражение и его итоги, и последствия для дальнейшего хода вой-
ны. Оставление Москвы. Марш-маневр М. И. Кутузова и стратегия русской армии на за-
вершающем этапе войны.  

Заграничные походы русской армии. «Сто дней» Наполеона. Битва при Ватерлоо. 
Характер, последствия и итоги Наполеоновских войн. Роль России в освобождении Евро-
пы от наполеоновской гегемонии. Реставрация Бурбонов.  
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Венский конгресс и становление «европейского концерта». Российская империя и 
новый расклад сил в Европе. Политическая концепция легитимизма. Идейные основания и 
политическая роль «Священного союза» 55 монархов. Политическая реакция второй по-
ловины царствования Александра I. «Александровский мистицизм». Конституционные 
хартии в Европе. Уставная грамота Российской империи: замысел, причина подготовки, 
авторы, последствия. 

 Социальная эволюция российского «общества»: количественные и качественные 
показатели. 

 Революционаризм в Европе. Карбонарии в Италии. Политическая доктрина Дж. 
Мадзини.  

Соединенные Штаты Америки. Экспансия американского фронтира на Запад. 
«Доктрина Монро».  

Война за независимость испанских колоний в Америке. Образование латиноамери-
канских государств.  

Формирование традиций радикализма в России. Декабризм как политическая 
мысль и политическое действие. Опыт военного переворота в Испании: модель военной 
революции. Причины зарождения движения декабристов. Первые декабристские органи-
зации: состав, программные установки. Северное и Южное общества. «Конституция» Н. 
М. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля: два альтернативных осмысления буду-
щего России. Смерть Александра I и династический кризис. Восстания на Сенатской пло-
щади и в Киевской губернии. Следствие и суд над декабристами. Оценка восстания де-
кабристов современниками и историками. Значение событий на Сенатской площади 14 
декабря 1825 г. для последующего царствования Николая I.  

Россия второй четверти XIX в.  
Государственный строй в николаевской России. Роль Собственной Его Император-

ского Величества Канцелярии в процессе выработки правительственных решений. Коди-
фикация законодательства: подготовка, организация процесса, результаты. Второе отде-
ление С.Е.И.В. Канцелярии и М. М. Сперанский. Значение Свода законов Российской им-
перии в истории российской государственности. Специфика бюрократического способа 
проведения реформ. Функции и значение Третьего отделения С.Е.И.В. Канцелярии.  

Крестьянский вопрос в царствование Николая I: секретные комитеты. Деятельность 
П. Д. Киселева в качестве министра государственных имуществ. «Киселевская реформа» 
государственных крестьян.  

Экономическое развитие второй четверти XIX в. Начало железнодорожного строи-
тельства в России. Дискуссия о кризисе крепостного хозяйства. Финансовые преобразова-
ния Е. Ф. Канкрина: первоначальный успех и последовавшие трудности. «Польский во-
прос» в политической жизни России, Пруссии и Австрии.  

Русская общественная мысль второй четверти XIX в. Представления о власти Ни-
колая I. Общественная мысль в России и немецкая классическая философия. Триада С. С. 
Уварова как государственная идеология: поиск формулы национальной идентичности. 
Концепция «народности». Общественные настроения в николаевское царствование: кон-
сервативный разворот 1820-х гг. «Философические письма» П. Я. Чаадаева: трансформа-
ция его взглядов. Славянофильство и западничество: общее и отличное. Политическая 
доктрина славянофилов: царь и земля. Историософия К. С. Аксакова. Самодержавие в ин-
терпретации славянофилов. Панславизм И. С. Аксакова. Классическое русское западниче-
ство: персоналии, идеи, периодические издания. Зарождение «русского социализма». Гос-
ударство, общество, община в интерпретации А.И. Герцена.  

Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. Русско-
иранская война (1826–1828). Политика России в восточном вопросе. Русско-турецкая вой-
на (1828–1829). Политика России на Кавказе: стратегические задачи и тактические прие-
мы. Война на Северном Кавказе: причины, этапы, последствия. Кавказское наместниче-
ство в системе управления Российской империи.  
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Активизация политики на Дальнем Востоке. Н. Н. Муравьев-Амурский. 
 Россия и европейские революции. Реставрация Бурбонов во Франции. Монархия 

Габсбургов как многонациональное государство. Эра Меттерниха. Эпоха 1848 г. («Весна 
народов») и изменения во внутриполитическом курсе России.  

Российская империя второй четверти XIX в. и европейский консерватизм. Осман-
ская империя как «больной человек» в Европе.  

Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская оборона. Парижский мир-
ный договор.  

Время Великих реформ в России. Европа и мир в XIX в.  
Становление индустриальной цивилизации. Промышленный переворот в XIX в. 

Технический прогресс. Паровая эра. Революция в сфере транспорта. новые формы произ-
водства, торговли и кредита. Изменение роли аристократии, эволюция положения кресть-
янства. Новый статус буржуазии. Появление среднего класса, рождение индустриального 
общества. Возникновение организованного рабочего движения.  

Политика и общество. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 
Развитие политических идеологий (консерватизм, либерализм, научный социализм). 
Профсоюзное движение. Империи и национальные государства.  

Ведущие страны Европы и мира во второй половине XIX в. Внутренняя и внешняя 
политика Наполеона III. Французская республика. Парижская коммуна. Викторианская 
эпоха в Великобритании. Колониальная экспансия в Азии и Африке. Политика блестящей 
изоляции. Установление контроля над Египтом. Англо-бурская война. Образование Гер-
манской империи. Внутренняя и внешняя политика Бисмарка и новый политический курс 
Вильгельма II. Дуалистическая монархия Австро-Венгрия. Югославянский вопрос. Эпоха 
Рисорджименто в Италии.  

Гражданская война Севера и Юга в США. Реконструкция Юга.  
Общества и страны Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Япония. Преобразования эпохи Мэйдзи. Переход к политике завоеваний.  
Китай. Политический и экономический кризисы империи Цин. «Опиумные вой-

ны». Восстание тайпинов.  
Османская империя. Попытки проведения реформ. Танзимат. Индия. Объявление 

Индии владением британской короны.  
Африка: от традиционного к колониальному обществу. Колониальный раздел Аф-

рики и антиколониальные движения. Суэцкий канал.  
Россия после Крымской войны. Поражение в войне и общественное мнение сере-

дины XIX в. 
 Великие реформы Александра II как модернизационный проект. Понятие «ситуа-

ция реформ». Складывание новых отношений власти и общества: отмена крепостной за-
висимости крестьянства, введение земств, реформа городского самоуправления, Судебные 
уставы 1864 г. Университетский устав 1863 г. Временные правила о цензуре и печати 1865 
г.  

Крестьянская реформа 1861 г.: причины, этапы подготовки, последствия. Роль ре-
дакционных комиссий в подготовке реформы. Характер выкупной операции. Дискуссия о 
причинах и значении отмены крепостного права.  

Модернизация социальной структуры российского общества как политический 
фактор второй половины XIX в. Бюрократия и «аристократическая оппозиция». Бюрокра-
тические «партии». «Просвещенное чиновничество»: братья Милютины, А. В. Головнин, 
В. А. Татаринов и др. Новое поколение российской бюрократии. Великий князь Констан-
тин Николаевич и «константиновцы»: «штаб» по подготовке Великих реформ. Чиновни-
чество и общественные кружки. Бюрократия и проблема формирования представительной 
власти («конституционные» проекты П. А. Валуева, великого князя Константина Никола-
евича).  
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Трансформация правительственного курса. Д. А. Толстой как министр народного 
просвещения. Судебные преобразования 1870-х гг. Военная реформа Д. А. Милютина. 
Политический кризис конца 1870-х гг. Общественное брожение и поиск модели выхода из 
кризиса. «Диктатура сердца». «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова.  

Социальные и экономические последствия Великих реформ. Состояние помещи-
чьего хозяйства в конце XIX в. «Вишневые сады» российского дворянства. Крестьянское 
хозяйство: дискуссия о «земельном голоде» рубежа XIX–XX вв. Крестьянская община в 
меняющейся России: ее значение в ходе проведения крестьянской реформы 1861 г. Пра-
вовой статус крестьянина после реформы 1861 г.  

Индустриализация и урбанизация. Строительство железнодорожной сети. Развитие 
банковской сферы. Роль предпринимателей в развитии экономической и культурной жиз-
ни России второй половины XIX — начала XX в. Меценаты и благотворители. Складыва-
ние новых социальных групп (земцев, земских служащих, представителей свободных 
профессий, адвокатов, служащих акционерных компаний и т. д.). Появление рабочего во-
проса в России.  

Трансформация общественной среды в 1860–1870-х гг. Появление новых страт и 
институтов, рост периодической печати. Роль «толстых журналов» в общественной мысли 
и общественном движении XIX в. Земское движение: лидеры, формы организации. Идео-
логические поиски второй половины XIX в. Классический либерализм в странах Западной 
Европы. Русский классический либерализм (Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин, А. Д. Градов-
ский) и его характерные черты (этатизм, антидемократизм, монархизм). 60 Земский либе-
рализм: программные установки, цели, представители. Западноевропейский и русский 
консерватизм (Ж. де Местр, Х. Доносо Кортес, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев). Про-
блематика культурно-исторических типов в построениях консервативных мыслителей.  

Феномен империи в Новое время. Типологизация империй. Империи морские и 
континентальные. Россия как континентальная империя. Взаимодействие европейских 
империй (Романовых, Габсбургов, Гогенцоллернов, Османов). Империя и национальное 
государство: проблема соотношения. Национализм имперский и национализм повстанче-
ский: попытки формирования имперской нации в России.  

Принципы национальной политики Российской империи. Особенности управления 
окраинами. Имперский центр и региональные элиты; их интеграция в общероссийскую. 
Центральная административная и органы самоуправления, сословные учреждения.  

Центральная власть и национальные движения. Польское восстание 1863 г. Ситуа-
ция в Белоруссии.  

Россия как многоконфессиональное государство. Православие. Католицизм. Люте-
ранство. Ислам. Иудаизм.  

Самоопределение России в условиях менявшейся Европы. Европейское направле-
ние внешней политики в годы царствования Александра II. Новое соотношение сил как 
результат образования больших европейских держав (Германии и Италии). Новые акцен-
ты российской дипломатии: политика России в Средней Азии, ее включение в состав Рос-
сийской империи. Конкуренция России и Великобритании. Взаимоотношения Российской 
империи с дальневосточными государствами (Китаем и Японией). Панславизм и славян-
ский вопрос. Внешняя политика и общественное мнение конца 1870- х гг. Русско-
турецкая война (1877–1878): цена победы. Берлинский конгресс: вынужденные уступки 
или дипломатическое поражение? Внешнеполитический курс в царствование Александра 
III. Нарастающие конфликты с Германской империей. Русско-французское сближение. 
Становление блоковой системы в Европе конца XIX — начала XX в. Кризис «европейско-
го концерта».  

Складывание революционной традиции в России. Утопический социализм в стра-
нах Западной Европы. Становление и развитие западноевропейского марксизма. Русское 
народничество: освоение и переосмысление наследия А. И. Герцена. Направления и эво-
люция народнической мысли: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. «Земля и воля» 
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1860-х гг. Публицистика Н. Г. Чернышевского. «Государство», «народ», «интеллигенция» 
в построениях народников. Хождение в народ. Революционный террор конца 1870 — 
начала 1880-х гг. Деятельность организации «Народная воля». Попытки диалога власти и 
общества в 1878– 1881 гг. Убийство народовольцами императора Александра II.  

Начало царствования Александра III. Российская империя на развилке: дискуссия о 
проекте реформы Государственного совета М. Т. Лорис-Меликова. Манифест о незыбле-
мости самодержавия. Вопрос о программе нового царствования: контрреформы или поли-
тика стабилизации. Контрреволюционные устремления правительственных кругов. Идео-
логи консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и политика (К. П. Победоносцев, 
М. Н. Катков). Концепция «народной монархии» как основополагающий элемент офици-
альной идеологии 1880–1890-х гг.  

Голод 1891–1892 гг. и кампания помощи голодающим: важная веха в истории об-
щественного движения в России.  

Первые марксистские кружки. Особенности русского марксизма рубежа XIX–XX 
вв. «Легальный марксизм». Складывание Российской социалдемократической рабочей 
партии (РСДРП). Народничество 1880–1890-х гг. «Теория малых дел». Круг авторов жур-
нала «Русское богатство». Публицистика Н. К. Михайловского.  

Роль К. П. Победоносцева в первые годы царствования Александра III. Положение 
о мерах к охранению государственного порядка 1881 г.: «конституция Российской импе-
рии». Реформы образования: дискуссии на страницах печати и в Государственном совете. 
Университетский устав 1884 г. Цензурная политика. Земское положение 1890 г. Город-
ское самоуправление.  

Национальная политика в царствование Александра III (национализм, русификация 
окраин).  

Экономический рост 1890-х гг.: причины и масштабы. Бум железнодорожного 
строительства. Строительство Транссибирской магистрали. Формирование новых про-
мышленных регионов. Эволюция финансовой политики конца XIX в.: Н. Х. Бунге, И. А. 
Вышнеградский, С. Ю. Витте. Финансовая реформа 1895–1897 гг. Общественные споры о 
«цене» золотого рубля. Теория протекционизма Ф. Листа и финансовая политика С. Ю. 
Витте. Роль государства в процессе модернизации по мысли С. Ю. Витте. Привлечение 
иностранных инвестиций. Российская промышленность и зарубежный капитал.  

Россия на пороге XX в.  
Начало царствования Николая II: общественные настроения, ожидания. Земские 

адреса. Студенческое движение рубежа XIX–XX вв. Зарождение политических организа-
ций и партий в России в конце XIX — начале ХХ в. Становление протопартийной систе-
мы (кружок «Беседа», «Союз Освобождения», Русское собрание и т. д.). Характер и мас-
штабы леворадикального движения. Второй съезд РСДРП: концепция партии нового типа. 
Нарастание политического кризиса.  

Деятельность В. К. Плеве в качестве министра внутренних дел. Бюрократия и по-
литический террор. «Полицейский социализм». «Правительственная весна» осени 1904 г. 
Проект политической реформы П. Д. Святополк-Мирского. Земский съезд ноября 1904 г. 
Банкетная кампания: французский аналог 1848 г., задачи организаторов.  

Образование колониальных империй XIX — начала XX в. Столкновение интересов 
«великих держав» в Африке и Азии. Боксерское восстание в Китае. Стремление России 
укрепить свои позиции на Дальнем Востоке. Взаимоотношения России и Японии. Русско-
японская война.  

Система международных союзов в Европе и «кошмар коалиций». Складывание во-
енно-политических блоков в Европе. Колониальная политика европейских государств. 
Мирные инициативы России и Первая Гаагская мирная конференция. Обострение между-
народных отношений в начале XX в.  

Первая русская революция  
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Дискуссия о причинах и характере революции, хронологических рамках. Полити-
ческое движение в России и европейское общественное мнение. «Кровавое воскресенье»: 
научные споры о времени начала революции. Специфика массового движения 1905 г. 
Роль забастовочного движения в революции. Крестьянство и революция. Национальное 
движение на окраинах империи. Всеобщая октябрьская политическая стачка. Манифест 17 
октября 1905 г. и его последствия. Особенности российского конституционализма. Про-
блема государственного строя Российской империи в 1906–1917 гг. в публицистике нача-
ла XX в. и историографии. Учреждение «объединенного правительства». Формы полити-
ческого насилия в 1905 г. Московское декабрьское вооруженное восстание.  

Правительство С. Ю. Витте: первоочередные задачи. Основные государственные 
законы в редакции 23 апреля 1906 г. Деятельность I Думы («Дума народного гнева»). Вы-
боргское воззвание: концепция конституционной революции. Государственная дума в си-
стеме центральной власти. II Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской 
революции.  

Российская империя в 1907–1914 гг.  
Партийная система России 1905–1917 гг. Характерные черты общероссийских по-

литических партий. Социалистическое движение в условиях Первой русской революции. 
Российский либерализм начала XX в.: 64 формы объединения, программные установки, 
тактика. Идейные устремления «нового либерализма». Либерализм и революция. Права 
человека в программных документах либеральных партий. Правомонархическое движе-
ние 1905–1917 гг. Черносотенные организации и правительство: сотрудничество и проти-
воречия. Национальные партии. Проблема собственности в программах политических 
партий. Национальный вопрос и политические партии.  

Представительная власть в России в 1906–1917 гг. в современной историографии. 
Государственный совет в политической системе Российской империи. Государственная 
дума и традиции европейского парламентаризма. Формы диалога с правительством. Ди-
намика изменений состава Государственной думы. Положения о выборах 11 декабря 1905 
г. и 3 июня 1907 г. Избирательная система. География выборов. Механизмы агитации. Из-
бирательные кампании и печать. 

 «Объединенный кабинет» и самодержавная власть. Проект системных преобразо-
ваний П. А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина: замысел, механизмы осуществле-
ния, последствия. Землеустройство. Переселенческая политика. Бурный экономический 
рост в предвоенный период. «Третьеиюньская» политическая система. Столыпин и поли-
тические партии. Столыпинский кабинет в политической системе Российской империи. 
Реформы П. А. Столыпина в политико-правовом измерении. Репрессивная политика пра-
вительства. Политический кризис марта 1911 г. Убийство П. А. Столыпина. Дезорганиза-
ция Совета министров после кончины П. А. Столыпина. Избирательная кампания в IV 
Государственную думу: попытки правительства повлиять на ее исход и их неожиданный 
результат.  

Первая мировая война и Россия  
Подготовка к большой европейской войне. Гонка вооружений. Боснийский кризис 

1908–1909 гг. Балканские войны. Общественные и историографические споры о зачинщи-
ке Мировой войны.  

 Начало Первой мировой войны и российское общественное мнение. Этапы воен-
ных действий на Восточном фронте. Восточно-Прусская операция. Галицийская битва. 
Битва на Марне. Вступление Османской империи в войну. Великое отступление 1915 г. 
Социальные последствия Мировой войны: массовая мобилизация, беженцы, дезертиры. 
Рост влияния общественных организаций: Всероссийский земский союз, Всероссийский 
союз городов, Земгор.  

Первая мировая война и трансформация политической системы России: образова-
ние Ставки верховного главнокомандующего, особых совещаний, фактическое ограниче-
ние сферы компетенции Совета министров, представительных учреждений. Формирова-
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ние Прогрессивного блока, его требования. Дума и Совет министров: сотрудничество и 
конфликты в условиях нараставшего политического кризиса. Роль Ставки верховного 
главнокомандующего. «Министерская забастовка» августа 1915 г. Принятие Николаем II 
обязанностей верховного главнокомандующего. «Министерская чехарда». Боевые дей-
ствия 1916 г. Брусиловский прорыв. Битва при Вердене. Битва на Сомме. Думский штурм 
ноября 1916 г. Выступление П. Н. Милюкова 1 ноября 1916 г. Убийство Г. Е. Распутина. 
Продовольственный кризис в Петрограде. Общественные ожидания революции. Нараста-
ние политических противоречий в январе – феврале 1917 г.  

Культура в России XIX — начала XX в.  
Реформа народного просвещения в эпоху Александра I. Появление сети универси-

тетов. Развитие технических учебных заведений при Николае I. Влияние на систему обра-
зования реформ Александра II. Создание земских школ. Университетское образование.  

Численный рост читающей публики в XIX в. Периодическая печать в XIX — нача-
ле XX в. Феномен общественного мнения. Салонная культура в XIX в.  

Основные направления развития и достижения мировой науки. Промышленная ре-
волюция и ее роль в развитии техники и технологии. Выдающиеся достижения в области 
изучения электричества, магнетизма, микромира. Новые теории в изучении живых су-
ществ. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Возникновение генетики. Исследования в обла-
сти физиологии человека и психологии. 

 Вклад российских ученых в развитие мировой науки (работы Н. И. Лобачевского, 
периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, открытия И. И. Мечни-
кова и И. П. Павлова, удостоенные Нобелевской премии, и др.).  

Культура и искусство Европы и Северной Америки в XIX в. Архитектура и живо-
пись. Ампир, эклектика, Европейские аналоги модерна (ар-нуво, югендштиль). Импресси-
онизм и постимпрессионизм. Литература. Реализм. О. Бальзак, Ч. Диккенс и др. Культура 
и искусство стран Востока.  

Формирование городского образа жизни и городской среды — доходные дома, во-
допровод, канализация. Развитие научных основ в архитектуре. Обращение к националь-
ным основам — от «русско-византийского» стиля К. А. Тона к «русскому стилю» Госу-
дарственного исторического музея.  

Завершение формирования русского литературного языка в произведениях А. С. 
Пушкина. Золотой век и Серебряный век русской литературы. Знакомство европейских 
читателей с сочинениями И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого. Развитие 
системы цензуры. Периодическая печать в XIX — начале XX в.  

Расцвет академической живописи в полотнах К. П. Брюллова, И. К. Айвазовского и 
А. А. Иванова. Переход к реалистическому искусству в произведениях участников «Това-
рищества передвижных художественных выставок».  

Влияние стиля модерн в мировом и российском искусстве. Национальные мотивы в 
модерне. Неорусский стиль. Движение к конструктивизму — Эйфелева башня и гипербо-
лоидные конструкции В. Г. Шухова.  

Поворот к индивидуальному началу в творчестве художников объединения «Мир 
искусства». Авангард в работах В. В. Кандинского, К. С. Малевича, Н. С. Гончарова.  

Развитие национальной театральной и музыкальной культуры. Постановка на сцене 
петербургского Большого театра оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». Творения компо-
зиторов «Могучей кучки». Появление «режиссерского» театра — театральная система К. 
С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Мировое признание русской культуры. 
Произведения П. И. Чайковского. Синтез театра, музыки и живописи в постановках С. П. 
Дягилева — «Русские сезоны» в Париже. 

Новые виды искусства — фотография и кино. 
 
Тема 9. Россия и СССР в советскую эпоху (1917–1991 гг.)  
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Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы.  
1917 год: от Февраля к Октябрю  
Кризис 1917 г. Причины революционного кризиса 1917 г. Первая мировая война 

как фактор революции. Нарастание наслаивавшихся друг на друга экономических затруд-
нений: продовольственный, транспортный, топливный кризисы. Ошибки в мобилизации 
промышленности и ее результаты. Общественные настроения, отношение разных слоев 
общества и политических партий к власти и ее институтам накануне 1917 г. Конфликт 
между правительственными структурами и Государственной думой. Требования «ответ-
ственного кабинета». Принципиальные изменения в составе офицерского корпуса армии. 
Усталость широких кругов общества от войны. Вопрос о неизбежности революции.  

Свержение самодержавия и попытки выхода из политического кризиса. Причины и 
формы взаимодействия Петросовета, и Временного правительства. Позиция лидеров рос-
сийских социалистических партий по отношению к Временному правительству. Приказ № 
1 и его влияние на армию. Основные направления политики Временного правительства: 
международная политика, аграрная политика, введение гражданских свобод, восстановле-
ние Патриаршества, подготовка выборов в Учредительное собрание. «Война до победного 
конца» и отношение народных масс к этому лозунгу.  

Политика большевиков по отношению к Временному правительству и ее динамика 
— от поддержки Двоевластия к лозунгу «Вся власть советам!». Роль В. И. Ленина в выра-
ботке новой политики. Июльский кризис, конец Двоевластия, «Корниловский мятеж» и 
его подавление. Нарастание экономических трудностей, радикализация широких народ-
ных масс, рост влияния большевиков. Свержение Временного правительства, захват вла-
сти большевиками в октябре 1917 г.  

Значение «Декрета о мире» и «Декрета о земле». Осень 1917 — весна 1918 гг. — 
«Триумфальное шествие советской власти» или «Эшелонный период Гражданской вой-
ны»?  

Гражданская война как особый этап революции  
Причины Гражданской войны.  
Созыв и разгон Учредительного собрания. Создание советской республики. Нацио-

нальный вопрос и сепаратистские движения. Декларация прав народов России и сепара-
тистские движения. Формирование советской государственности: Совет народных комис-
саров, Высший совет народного хозяйства и местные совнархозы. Создание ВЧК. Споры 
вокруг национализации промышленности. Конституция РСФСР 1918 г.  

Брестский мир и борьба вокруг его заключения. Создание РККА. Военспецы. Вос-
стание Чехословацкого корпуса. Выступление левых эсеров. Восстание в Ярославле. Ре-
волюция в Германии и вывод немецких войск с территории России.  

Основные фронты Гражданской войны и военные действия на них. Интервенция 
иностранных войск. Идеология Белого движения и важнейшие антибольшевистские пра-
вительства: КОМУЧ, Директория, правительственные структуры А. В. Колчака, А. И. Де-
никина и Н. Н. Юденича. Удельный вес монархических, либерально-демократических и 
социалистических течений в Белом движении и антибольшевистском лагере. Красный и 
белый террор.  

Национальная политика «красных» и «белых» в ходе Гражданской войны. Созда-
ние Украинской, Белорусской, Азербайджанской, Армянской и Грузинской советских со-
циалистических республик.  

Советско-польская война и ее результаты.  
Финальный этап Гражданской войны: поражение П. Н. Врангеля, окончание круп-

номасштабной Гражданской войны в России и постепенный переход в 1921–1922 гг. пра-
вительства большевиков к задачам мирного времени. Военные действия в Закавказье, 
Туркестане и на Дальнем Востоке. Дальневосточная республика.  

Военно-стратегические причины победы советских войск: центральное положение, 
разобщенность противника, превосходство в мобилизационных ресурсах.  
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Социально-экономические преобразования большевиков в годы Гражданской вой-
ны. Политика «Военного коммунизма». Причины и порядок формирования этой полити-
ки. Массовая национализация промышленности, «главкизм». Продразверстка и продотря-
ды. Карточное распределение, сокращение сферы обращения денег. «Мешочники» и 
«черный рынок». Субботники, трудовые мобилизации и трудармии. Дискриминационная 
политика по отношению к «бывшим».  

Ущемление реальных прав советов на местах за счет системы чрезвычайных орга-
нов — ревкомов и комбедов. Военно-экономические причины победы советских войск: 
концентрация максимальных усилий на обеспечении армии, наведение в тылу минималь-
ного порядка.  

Советские идеологические и культурные новации периода Гражданской войны. 
Государственная комиссия по просвещению и пролеткульт. Законодательное закрепление 
равноправия полов. «Несвоевременные мысли» М. Горького. «Монументальная пропаган-
да» и разрушение памятников «старого режима». «Окна сатиры РОСТА». Агитационные 
плакаты. Национализация театров и кинематографа. Декрет об отделении церкви от госу-
дарства и общий курс на секуляризацию общества. Институт гражданского брака. Анти-
религиозная пропаганда. Декрет о ликвидации безграмотности и его осуществление на 
практике. Реформа правописания, создание «единой трудовой школы». Политика проле-
таризации высших учебных заведений, создание рабфаков. Центральная комиссия по 
улучшению быта ученых. Политика создания новых научных институтов. Искусство и ре-
волюция. Творчество футуристов (В. В. Маяковский), стихи С. А. Есенина и А. А. Блока, 
полотна К. С. Петрова-Водкина, К. Ф. Юона и Б. М. Кустодиева. «Русский авангард» как 
культурный феномен международного значения.  

Послереволюционная волна российской эмиграции. Массовая эмиграция и фено-
мен Русского зарубежья. Отъезд из России значительного числа представителей творче-
ской и научной интеллигенции. РОВС и «Сменовеховцы». «Союзы возвращения на Роди-
ну». 

Советский Союз в 1920-е — 1930-е гг. 
Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны. Крах импе-

рий и образование новых государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система. Унижение Германии. Формирование мирового 
порядка под англо-французской гегемонией.  

Страны Запада в 1920-е гг. Реакция на «революционную волну». Послевоенная 
стабилизация. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов.  

Советская Россия на исходе Гражданской войны. Социально-политические и эко-
номические результаты «Военного коммунизма». Перетекание реальных властных полно-
мочий от органов советской власти к партийным структурам. Экономическая разруха. 
Размывание слоя кадровых рабочих — сокращение основной социальной базы советской 
власти. Значительное сокращение посевных площадей. Голод 1921–1922 гг. «Помгол» и 
его деятельность. Изъятие церковных ценностей и преследование служителей культа. 
Нарастание социальной напряженности. Крестьянские восстания в Сибири, Поволжье и на 
Тамбовщине. Кронштадтское восстание.  

Переход к Новой экономической политике. Выбор между тремя вариантами даль-
нейшего развития: усовершенствованный «военный коммунизм», план ГОЭЛРО или «так-
тическое отступление». Роль В.И. Ленина в принятии плана НЭП.  

Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. Переход от продразверстки к прод-
налогу. Поощрение в сельской местности создания сельхозартелей и ТОЗов. Разрешение в 
мелкой промышленности частно-коммерческих отношений. Объединение крупной госу-
дарственной промышленности в хозрасчетные тресты и синдикаты. Иностранные концес-
сии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. и общее оздоров-
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ление финансовой системы. Создание Госбанка и Госплана РСФСР. Военная реформа 
1924–1928 гг.  

Создание СССР. Предпосылки и причины объединения советских республик. Со-
здание ЗСФСР. Спор по поводу «автономизации» и «федерализации». Роль В.И. Ленина в 
создании СССР по варианту «федерализации». Образование СССР и принятие конститу-
ции СССР 1924 г. Образование новых союзных республик в Закавказье и Средней Азии. 
Политика «коренизации» и ее результаты. Вопрос о фактической степени централизации 
Советского Союза.  

Политическая борьба в СССР в 1920-е гг. Послевоенный виток политических ре-
прессий в начале 1920-х гг. Принятие Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. Создание 
ОГПУ. «Философский пароход». Ликвидация небольшевистских партий и установление 
однопартийной политической системы. Соловецкий лагерь особого назначения. 

 Смерть В. И Ленина и борьба за «ленинское наследство». Л. Д. Троцкий против 
«триумвирата» И. В. Сталин – Л. Б. Каменев – Г. Е. Зиновьев. Поражение Троцкого. Рас-
кол «триумвирата» и складывание «объединенной оппозиции». Победа И. В. Сталина и 
его сторонников над оппозицией. Фактический смысл номенклатурной системы назначе-
ний. Окончательное превращение партии большевиков во властную структуру. Результат 
политической борьбы в высших эшелонах советского руководства к концу 1920-х гг.  

Социальная политика и ее реализация в 1920-е гг. Общественные настроения и об-
щественные организации. Политика государства в области материнства и детства. Борьба 
с беспризорностью. Деятельность С. А. Макаренко. Эмансипация женщин. Становление 
государственной системы здравоохранения. Социальные «лифты». Положение рабочих — 
биржи труда и проблема текучести. Феномен «лишенцев». Деревенский социум: бедняки, 
середняки и кулаки. Вопросы общественной морали. Советские праздники, советизация 
имен и топонимики. Политика советского руководства по отношению к церкви. «Обнов-
ленчество». Пропаганда атеизма. Позиция патриарха Тихона по отношению к советской 
власти. Декларация митрополита Сергия.  

Культурное развитие в 1920-е гг. Политика ликвидации безграмотности и ее прак-
тические результаты к концу десятилетия. Создание национальных алфавитов. Институты 
красной профессуры. НЭП — как период массовых творческих экспериментов и относи-
тельно мирного сосуществования старых и новых тенденций. Создание самодеятельных 
творческих союзов: «Левый фронт искусств», РАПП и другие. Театральные новации Мей-
ерхольда и Вахтангова. Феномен «революционной архитектуры»: дома-коммуны, кон-
структивизм как стиль зданий. «Попутчики» как часть творческой интеллигенции. «Внут-
ренняя эмиграция» части литераторов. Создание Госкино и государственная политика в 
области кинематографа. Киноленты Эйзенштейна: «Броненосец Потемкин», «Стачка», 
«Октябрь».  

Свертывание НЭПа. Итоги экономического развития СССР к середине 1920-х гг. 
«Восстановительный рост» — его плюсы и минусы. «Ножницы цен». Кризисы НЭПа и их 
объективные причины. Дискуссия по поводу форм и темпов индустриализации. Противо-
стояние «Генеральной линии» и «Левого уклона». «Военная тревога» 1927 г. и ее значение 
для планов индустриализации. Попытки осуществить индустриализацию в рамках 
НЭПовской экономики и их неудача. Основные причины отказа от НЭПа в конце 1920-х 
гг.  

«Великий перелом». Переход к политике форсированной индустриализации. Опора 
на внутренние источники, как следствие невозможности привлечения зарубежных инве-
стиций. Формирование директивно-плановой экономики как механизма мобилизации ма-
териальных и трудовых ресурсов. Выбор между приоритетным развитием группы отрас-
лей «А» или «Б». «Великая депрессия» и ее значение для осуществления планов инду-
стриализации. Заготовительный кризис. 
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 Переход к политике массовой коллективизации. «Раскулачивание» и создание си-
стемы МТС. Массовый голод в СССР в 1932–1933 гг. «Трудодни» и роль личных подсоб-
ных хозяйств.  

Наиболее значимые стройки первых пятилеток. Возникновение в СССР новых от-
раслей промышленности. Освоение зарубежных технологий и использование иностран-
ных специалистов.  

Влияние нарастающей международной напряженности на темпы и приоритеты ин-
дустриализации. Милитаризация экономики Советского Союза, первоочередное развитие 
оборонных производств. Позитивные и негативные результаты экономического развития 
СССР в 1930-е гг. Индустриальный рост, превращение СССР в индустриально-аграрную 
державу. Ликвидация безработицы. Проблема товарного дефицита и ее решение. Карточ-
ная система.  

Политические процессы в СССР в 1930-х гг. Противостояние «Генеральной линии» 
и «Правой оппозиции». Завершение складывания механизма власти единоличной власти 
Сталина. Процесс перетекания властных полномочий от партийных структур (Съезд, ЦК) 
к узкой группе партийного истеблишмента (Политбюро). Окончательное свертывание 
внутрипартийной демократии. Завершение трансформации партии в основную властную 
структуру механизма управления СССР. Снижение значения собственно советских орга-
нов по сравнению с партийными инстанциями. Общее усиление идеологического кон-
троля над обществом: ужесточение цензуры, огосударствление всех сторон общественной 
жизни, введение паспортной системы, издание «Краткого курса» истории ВКП(б). Усиле-
ние роли органов государственной безопасности. Массовые политическое репрессии. 
«Шахтинское дело» и его последствия. «Московские процессы» 1936–1938 гг. «Большой 
террор» 1937–1938 гг. Репрессии в армии. «Национальные операции». ГУЛАГ, с одной 
стороны, как инструмент подавления активной и потенциальной оппозиции, а с другой 
стороны — как средство решения экономических задач.  

Советский социум в 1930-е гг. Конституция 1936 г. и ее практическое значение. 
Особенности положения социальных групп «Бывшие люди», «единоличники», и «трудпо-
селенцы». «Члены семьи изменника Родины» и «социально-опасный элемент» — как со-
циальная группа или вид преступления. Социальное положение советской номенклатуры. 
«Ударники» и «стахановцы». Урбанизация — плюсы или минусы этого процесса. Жи-
лищная проблема в СССР 1930-х гг. Феномен «советского человека». Возвращение к тра-
диционным семейным ценностям. Пропаганда коллективизма и интернационализма. Мас-
совый энтузиазм — причины и результаты. Массовый спорт. Пионерская организация. 
Движение рабселькоров. Культовые образы полярника, инженера-новатора, красного ко-
мандира, летчика. 

 Культурная революция. Просвещение и образование в СССР в 1930-х гг. Переход 
от обязательного начального образования к массовой средней школе. Рост числа вузов и 
студентов. Формирование интеллигенции нового поколения. 

 Государственный контроль над сферой искусства. Создание творческих союзов. 
Утверждение социалистического реализма как единственного художественного метода. 
Создание новых научно-исследовательских центров. Концепция «соцгорода». Генераль-
ный план реконструкции Москвы. Строительство метро. Тенденции в архитектуре и их 
воплощение в 1930-е гг. 80 Становление советского кинематографа. Музыкальное искус-
ство и его образцы. Переход к патриотической интерпретации отечественной истории.  

Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. Складывание Версальско-
Вашингтонской системы мироустройства. Отказ советского руководства от ставки на ми-
ровую революцию и переход к концепции сосуществования с капиталистическим окруже-
нием. Вопрос о «царских долгах». Попытка Запада организовать экономическую и поли-
тическую блокаду СССР. Международное значение советских социальных реформ. Дого-
вор в Рапалло и «Полоса признаний». «Военная тревога» 1927 г. и ее роль в определении 
советского внешнеполитического курса. Коминтерн и сеть других международных про-
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коммунистических организаций и их роль в продвижении советских идей в мире, подго-
товка иностранных политических кадров в СССР. Вступление СССР в Лигу наций.  

«Великая депрессия» 1929–1933 гг. на Западе и поиск выхода из кризиса. Приход к 
власти в Италии и Германии фашистского и нацистского режимов. СССР и попытки со-
здания системы коллективной безопасности в Европе. Агрессия Японии в Китае. Помощь 
СССР республиканской Испании и Китаю. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  
Борьба советского народа против германского нацизма — ключевая составля-

ющая Второй мировой войны 
Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг. Вооруженные конфликты 

на Дальнем Востоке. Широкомасштабная агрессия Японии против Китая. Инцидент у мо-
ста Марко Поло (Луогоцяо) в 1937 г.  

Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия. Итало-эфиопская война. Бри-
танско-франко-советские переговоры в Москве и нежелание Великобритании и Франции 
идти на договоренности с СССР. Советско-германский договор 1939 г. (пакт Риббентропа-
Молотова) и секретные протоколы к нему. Споры вокруг его значения. Присоединение к 
СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Бессарабии и прибалтийских 
республик. «Зимняя война» с Финляндией.  

 Начало Второй мировой войны и захватническая политика Гитлера. Несостоятель-
ность обвинений СССР в равной ответственности с Германией за развязывание войны.  

Оккупация нацистской Германией Польши; вступление в войну Англии и Фран-
ции; «Странная война», «линия Мажино»; захват Германией Дании и Норвегии; разгром 
Франции; германо-британская борьба и захват Балкан; битва за Британию.  

Германский план «Барбаросса». Нападение нацистской Германии на СССР. Боевые 
действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг.  

Причины отступления советских войск. Массовый героизм советских воинов. Важ-
нейшие сражения лета – осени 1941 г. Смоленское сражение, Киевское сражение, оборона 
Одессы, оборона Севастополя, Блокада Ленинграда.  

Победа под Москвой и ее историческое значение.  
Наиболее значимые решения советского правительства по организации отпора вра-

гу: создание Государственного Комитета Обороны, перевод промышленности на военные 
рельсы, массовая эвакуация промышленных мощностей, перманентная мобилизация.  

Принципиальная разница между стратегией СССР и стратегией гитлеровского Рей-
ха. Крах немецкой стратегии блицкрига. Попытки советских войск развернуть контрна-
ступление весной 1942 г. сразу на нескольких участках фронта. Причины неудач этих 
наступательных операций.  

Нацистский оккупационный режим. Политика и практика геноцида советского 
народа нацистами и их пособниками. Генеральный план «Ост» и замыслы гитлеровского 
руководства относительно населения СССР. Попытки украинских националистов нала-
дить сотрудничество с гитлеровской администрацией. Массовые преступления гитлеров-
цев на временно оккупированной территории СССР. Бесчеловечное обращение гитлеров-
цев с советскими военнопленными. 

Становление партизанского движения в тылу противника.  
Нападение японцев на Перл-Харбор и вступление США в войну. Наступление 

Японии на тихоокеанском театре военных действий.  
Сражения на советско-германском фронте с весны 1942 г. до весны 1943 г. Наступ-

ление противника на Кавказ и Сталинград (план «Блау»). Строительство Волжской рока-
ды. Сталинградские сражение — решающий акт коренного перелома в Великой Отече-
ственной и во всей Второй мировой войне. Ржевская битва. Советское наступление зимой 
– весной 1943 г. Деблокирование Ленинграда. «Дорога Победы». Основные причины 
успеха советских войск в ходе зимнего контрнаступления.  
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Жизнь советских граждан в тылу. Массовый трудовой героизм. Движение «двух-
сотников» и «тысячников». Экономическое обеспечение перелома в войне. Значение эва-
куированных предприятий для экономики восточных регионов СССР.  

Попытки гитлеровцев наладить планомерную эксплуатацию оккупированных тер-
риторий. «Остарбайтеры». Расширение партизанского движения, создание Центрального 
штаба партизанского движения (ЦШПД). Партизанские рейды, партизанские края.  

Военные действия на Тихом океане и в Северной Африке.  
Сражение на Курской дуге и наступление Красной армии по всем фронтам до вес-

ны 1943 г. Курская битва и окончательный переход стратегической инициативы к Красной 
армии. Наступление под Ленинградом зимой 1944 г. «Битва за Днепр». Сражение на 
Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская операция. Причины успеха советского 
наступления осенью 1943 г. — весной 1944 г.  

Рост выпуска военной техники в СССР, освоение новых образцов вооружений.  
Новый этап партизанского движения. Операция «Концерт». Партизанские рейды за 

пределы СССР.  
 Сотрудничество с гитлеровцами различных коллаборантов. Власов и власовцы. 

Национальные формирования. ОУН-УПА. Отряды СС из народов Прибалтики.  
Военные действия в Италии. Окончательное освобождение территории СССР и 

освободительный поход в Восточную и Центральную Европу. Важнейшие сражения: опе-
рация «Багратион», Ясско-Кишиневская операция, Висло-Одерская операция, Берлинская 
операция. Освобождение Праги. Капитуляция Германии.  

Наиболее известные факты фальсификации истории, связанные с освободительной 
миссией Красной армии в Европе.  

Начало восстановления экономики освобожденных регионов СССР.  
Меры по консолидации советского общества и укреплению патриотических начал в 

условиях войны. Использование дореволюционного исторического наследия (восстанов-
ление погон, учреждение орденов Александра Невского, Суворова, Ушакова и др.) Смяг-
чение антирелигиозной политики и восстановление патриаршества в Русской Православ-
ной Церкви.  

Культура в годы Великой Отечественной войны. Фронтовые концертные бригады. 
«Фронтовые киносборники». Плакаты Кукрыниксов. Поэзия и война. «Василий Теркин». 
Стихи и пьесы Константина Симонова.  

СССР и союзники. Формирование Антигитлеровской коалиции. Проблема «второ-
го фронта». Ленд-лиз и его значение. «Армия Андерса». Иностранные воинские формиро-
вания в составе советских войск. Взаимодействие с болгарскими, румынскими и югослав-
скими войсками в борьбе с гитлеровцами. Варшавское восстание. Действия «Армии 
Крайовой» и «Армии Людовой».  

Проблема открытия «второго фронта» в Европе. Операция «Оверлорд» и наступле-
ние войск западных союзников в 1944–1945 гг.  

Советско-японская война 1945 г. и атомные бомбардировки японских городов со 
стороны США. Капитуляция Японии.  

 Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. Формирование основ ялтин-
ского послевоенного мироустройства.  

Судебные процессы над главными военными преступниками: Нюрнбергский, То-
кийский, Хабаровский.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения полити-
ческой карты Европы.  

Преодоление последствий войны.  
Апогей и кризис советского общества. 1945–1984 гг.  
Мир после Второй мировой войны 
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Послевоенное восстановление экономики. «Поздний сталинизм» (1945– 1953). 
«Холодная война» и ее влияние на социально-экономическое развитие страны. Необходи-
мость нового технологического рывка в свете военно-технического противостояния с За-
падом. «Атомный проект», переход к турбореактивному самолетостроению, развитие ра-
кетостроения. Крупнейшие стройки десятилетия: Куйбышевская и Сталинградская ГЭС, 
Туркменский, Северо-Крымский и Волго-Донский каналы. «Сталинский план преобразо-
вания природы».  

Надежды в обществе на либерализацию политического режима. Новый виток мас-
совых репрессий. «Борьба с космополитизмом». Голод 1946–1947 гг.  

 «Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая половина 1960-х гг.). Борьба за 
власть после смерти И. В. Сталина. Причины, обусловившие победу Н. С. Хрущева. Отказ 
от политики массовых репрессий и его последствия. ХХ съезд КПСС. Сокращение армии, 
ставка на ракетные войска. Успехи в освоении космоса.  

Завершение в СССР процесса урбанизации и экономические последствия этого. 
Начало формирования слоя несменяемых руководителей. Поиск командой Хрущева но-
вых методов интенсификации экономики. Создание совнархозов. Освоение Целины и 
другие новации в сельском хозяйстве. Практические результаты реформ. Важнейшие до-
стижения СССР в этот период: решение жилищной проблемы, лидирующие позиции в ис-
следованиях космоса и компьютерных технологиях. Замедление темпов роста экономики 
к середине 1960-х гг.  

Изменения в общественных настроениях. Феномен «шестидесятников». Ослабле-
ние «железного занавеса». Развитие туризма (в том числе — международного). Москов-
ский фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Московские кинофестивали. Антирелиги-
озная политика. Кампания против «формализма и абстракционизма».  

Причины отстранения Хрущева от власти.  
 Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг. Приход к вла-

сти Л. И. Брежнева. Принцип коллективного руководства. Выбор стратегического пути 
развития страны в середине 1960-х гг. Реформа по внедрению в экономику принципов 
экономического стимулирования и причины ее свертывания. Взаимоотношения союзного 
центра и республик СССР. Возрастание роли и значения ВПК и ТЭК. Освоение нефтега-
зовых месторождений Западной Сибири и их значение. Строительство БайкалоАмурской 
магистрали. Проекты международного сотрудничества с Европой (газопровод «Дружба») 
и экономические санкции.  

СССР — вторая экономика мира. Динамика экономического развития СССР в се-
редине 1960-х — начале 1980-х гг. по сравнению с ведущими странами Запада. Причины 
снижения темпов экономического развития и появления кризисных явлений к началу 
1980-х гг. Отставание в производительности труда, в компьютерных технологиях, в 
наукоемких отраслях промышленности. Рост «теневой экономики».  

Ситуация в сельском хозяйстве. Причины неудач в решении продовольственной 
проблемы. Вынужденное увеличение импорта зерна.  

Советское общество в период «позднего социализма». Приоритеты социальной по-
литики. Повышение культурно-образовательного уровня и материального благосостояния 
граждан. Ликвидация бедности. Формирование советского «среднего класса». Рост потре-
бительских запросов населения и обострение проблемы товарного дефицита.  

Принятие Конституции СССР 1977 г. Рост влияния КПСС. Увеличение привилегий 
номенклатуры к началу 1980-х гг. Общественные настроения и критика власти. Феномен 
«шестидесятников». Диссиденты. Уход молодежи в неформальные движения (КСП, хип-
пи и др.). Снижение доверия к государственным СМИ. «Самиздат» как социальный фено-
мен. Правозащитное движение. Потребительские тенденции в социуме. Рост «теневой 
экономики». Состояние советского социума к 1985 г.  

Национальный вопрос в послевоенном СССР. Курс на выравнивание социального и 
культурного уровней развития республик СССР, формирование в этих республиках наци-
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ональной интеллигенции. Попытки советского руководства создать новую историческую 
общность — «советской народ». Причины неудачи этой политики. Нарастание национа-
листических настроений в республиках в первой половине 1980-х гг.  

Внешняя политика СССР в 1945–1985 гг. Начало «холодной войны» и формирова-
ние биполярного мира. Важнейшие причины, обусловившие советско-американское со-
перничество. Образование ГДР и ФРГ. СССР и война в Корее. «План Маршалла». Созда-
ние НАТО и ЕЭС. Смысл «холодной войны» как комплексного противостояния в эконо-
мической, военно-технической, дипломатической, идеологической и культурной сферах. 
Соотношение сил просоветского и проамериканского блоков. Попытка Хрущева добиться 
потепления международных отношений во второй половине 1950-х. Берлинский и Кариб-
ский кризисы. Достижение военного паритета по обычным и ядерным вооружениям.  

Восстановление суверенитета Японии; ориентация на США.  
Образование Китайской Народной Республики. Мао Цзэдун и его роль в истории 

Китая; «Большой скачок»; реформы Дэн Сяопина и их роль в модернизации Китая. Обре-
тение независимости странами Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

 Индия. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное 
движение. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. Обретение независимости. Ин-
дия и Пакистан. Преобразования Дж. Неру в Индии. Реформы И. Ганди. Индия в конце 
ХХ в.  

Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости, движение не-
присоединения, формирование стран «третьего мира», поддержка СССР национально-
освободительного движения в Азии и Африке.  

 Советско-американское соперничество в Латинской Америке. Кубинская револю-
ция. Сандинистская революция в Никарагуа. Чилийский путь к социализму.  

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Позиция СССР в Арабо-
израильском противостоянии.  

Антиимпериалистическое движение в Иране.  
Агрессия США во Вьетнаме. Разрядка напряженности; «Восточная политика» ФРГ. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 
Складывание системы информационного давления на СССР и его союзников — 

радиостанции «Радио Свобода», «Голос Америки», «Немецкая волна», «Русская служба 
Би-би-си», информационное агентство ЮСИА, и т. д. Создание СЭВ и ОВД.  

Политика СССР по отношению к странам социалистического содружества. Совет-
ско-китайские отношения. СССР и война во Вьетнаме. Разрядка международной напря-
женности в 1970-е гг. Экономическая интеграция в рамках СЭВ и ЕЭС. Проекты эконо-
мической интеграции СССР и Западной Европы (газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, 
поставки советского газа и нефти за рубеж). КОКОМ, поправка Джексона-Вэника и дру-
гие попытки не допустить СССР до передовых западных технологий, особенно военного и 
двойного назначения. 

 Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг.: 
обострение советско-американских и советско-китайских отношений, международная ре-
акция на ввод советских войск в Афганистан, политический кризис в социалистической 
Польше. Сокращение валютных доходов СССР после заключения соглашения США и 
ОПЕК о снижении мировых цен на нефть.  

Развитие культуры и искусства СССР в послевоенный период. «Сталинские высот-
ки». От «сталинского ампира» — к функциональной 92 архитектуре. Новые тенденции в 
живописи, литературе, театре. Формирование в рамках социалистического реализма целой 
гаммы художественных стилей. «Лейтенантская проза». «Деревенская проза». Метареа-
лизм.  

Живопись — от «сурового стиля» до импрессионизма. Выставка «30 лет МОСХ» и 
разгром «второго русского авангарда». «Бульдозерная выставка». Поэтапная легализация 
нонконформистского изобразительного искусства.  
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Создание крупных мемориальных комплексов, увековечивающих память о Вели-
кой Отечественной войне.  

Переход к индустриальному домостроительству. «Хрущевки» и «брежневки». Воз-
ведение Останкинской телебашни и олимпийских объектов в Москве.  

Феномен «авторской песни». Творчество Ю. И. Визбора, В. С. Высоцкого, О. Г. 
Митяева, Б. Ш. Окуджавы, и др. Вокальноинструментальные ансамбли. Русский рок. Со-
ветский кинематограф послевоенного периода. От «Малокартинья» позднего сталинизма 
к «Советской новой волне». Награды советских фильмов на зарубежных кинофестивалях. 
Комедии Л. И. Гайдая. Появление в 1980-х годах кинофильмов «массового» жанра — пер-
вые советские фильмы-катастрофы и боевики. Расцвет советской мультипликации и ее 
мировое признание.  

Развитие телевидения. Многосерийные телефильмы и телесериалы. Телепрограмма 
«Время». Эстрадно-развлекательные циклы передач на телеканалах  

Формирование культурного андеграунда. 
Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 
Попытки реформирования СССР во второй половине 1980-х гг. Приход к властным 

рычагам политиков новой генерации. Важнейшие характерные черты этого поколения по-
литиков. Поиск выхода из кризиса — «госприемка», антиалкогольная компания, Госагро-
пром. Формирование идеологии нового курса: «ускорение», «гласность», «перестройка». 
Реакция населения на политику «перестройки». Концепция «механизма торможения». По-
литическая реформа в духе лозунга «больше социализма!» — практические результаты 
этой реформы, степень их соответствия заявленному лозунгу. Экономическая реформа: 
кооперативы и государственные предприятия с выборными директорами и СТК. Результа-
ты этой реформы и причины, обусловившие столь негативные итоги реформирования. 
«Явочная» приватизация.  

Перемены в отношении государства и церкви. Их последствия. Начало возвраще-
ния храмов верующим, восстановление монастырей. 1000-летие Крещения Руси.  

«Парад суверенитетов» — причины и следствия. Обострение межнациональных 
конфликтов. Причины возникновения и обострения противостояния руководства РСФСР 
и руководства СССР. «Новоогаревский процесс» и договор об учреждении Союза Суве-
ренных Государств. Путч ГКЧП, учреждение Содружества Независимых Государств, и 
роспуск СССР. Непосредственные и долгосрочные последствия распада СССР. Дискуссия 
о причинах распада СССР и о соотношении в данном случае внешнего и внутреннего фак-
торов.  

Внешняя политика периода «перестройки». «Новое мышление». Советско-
американский договор о ракетах малой и средней дальности. 95 Роспуск ОВД и СЭВ. По-
этапная сдача руководством СССР внешнеполитических позиций. Объединение Германии 
и вопрос о расширении НАТО на восток. «Бархатные революции» в Восточной Европе. 
Окончание «холодной войны». Вопрос о судьбе советского ядерного оружия. Европейская 
интеграция.  

Культура СССР в период «перестройки». Политизация культурной сферы. Споры о 
политических событиях 1930-х — 1940-х гг. как инструмент в политической борьбе. Рост 
влияния «четвертой власти». Журнал «Огонек». Новое руководство во главе творческих 
союзов. Телепрограммы «Взгляд» и «Прожектор Перестройки». Отмена цензуры и широ-
кое проникновение западной массовой культуры. Феномен «видеосалонов». Новые веяния 
в кинематографе — обращение к ранее запретным темам и стилям. 

 
Тема 10. Современная Российская Федерация (1991–2022) 
 
Россия в 1990-е гг. 
Экономическое и социально-политическое развитие России в 1990-х гг. Отказ от 

советской планово-директивной системы в сторону рыночной экономики. Команда ре-
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форматоров. Программа экономических реформ и ее 98 реализация. Вопрос о неизбежно-
сти применения «шоковой терапии». Ваучерная приватизация — позитивные и негатив-
ные аспекты. Причины отказа от альтернативных проектов приватизации. Свобода внеш-
ней торговли, свобода выезда за рубеж, окончательное крушение железного занавеса, 
хождение иностранной валюты. Рост зависимости экономики от международных цен на 
энергоносители.  

Нарастание негативных последствий реформ. Безработица, деиндустриализация, 
«челноки», криминализация общества, падение жизненного уровня большинства населе-
ния, имущественное расслоение, формирование олигархата. Финансовые пирамиды. Зало-
говые аукционы. «Новые русские». Смена ценностных ориентиров. Экономический кри-
зис 1998 г. Кризис образования и науки. Феномен «Утечки мозгов». Демографические по-
следствия трансформационного шока. Новая роль религии и Церкви в постсоветской Рос-
сии.  

Складывание системы независимых СМИ. Использование газет и телеканалов в 
информационных войнах.  

Центробежные тенденции. Центр и российские регионы, подписание Федеративно-
го договора 1992 г. Борьба за восстановление конституционного порядка в Чечне. Хаса-
вюртовские соглашения. 

 Особенности политических процессов 1990-х гг. Б. Н. Ельцин и его окружение. 
Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг. Основные политические партии 
и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Нарастание противоречий по поводу хода 
и результатов реформ между президентом и Верховным Советом. Политический кризис 
1993 г. и его разрешение. Принятие Конституции РФ 1993 г. Болезнь Ельцина и снижение 
управляемости страной. Назначение премьер-министром РФ В.В. Путина и вставшие пе-
ред ним первоочередные задачи. Победа над международным терроризмом в Чечне.  

Внешняя политика. Курс США и НАТО на мировую гегемонию в рамках построе-
ния однополярного мира. Начало расширения НАТО на восток. Распад 99 Югославии. 
Попытки руководства РФ найти взаимоустраивающие формы сотрудничества со странами 
Запада. Завершение вывода российских войск из Европы. Заключение с США договора 
СНВ-2. Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы. Бомбардировки США 
и НАТО Югославии в 1999 г. как переломный момент взаимоотношений России с Запа-
дом.  

Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Проблема «со-
ветских долгов». Каспийский трубопроводный консорциум. Миротворческая миссия Рос-
сии в Приднестровье и Южной Осетии. Роль России в урегулировании армяно-
азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха.  

 Культура России в конце XX века. Активизация культурных контактов с Западом, 
засилье иностранной литературы и кинопродукции. Проникновение в Россию зарубежных 
благотворительных фондов, оказывавших финансовую помощь в обмен на идеологиче-
скую лояльность. Деление сферы культуры на два сегмента — «государственномуници-
пальный» (получавший финансирование от государственных или муниципальных струк-
тур) и «коммерческий» (живущий за счет спонсоров или коммерческой выручки). Бурный 
рост шоу-бизнеса и индустрии развлечений. Коммерциализация кино и телевидения. Со-
кращение количества производства отечественных кинолент. Возрастание роли телевиде-
ния. Появление новых форматов телепередач: ток-шоу, реалити-шоу, ситкомов. Телере-
клама. Видеоклипы. Спутниковое и кабельное телевидение. Преобладание «легких жан-
ров»: детектив, фантастика и фентези, «женские романы» в литературе, эстрада, «русский 
шансон» и поп-музыка в музыкальной сфере. Театр постсоветской России — от эйфории к 
осознанию коммерческой зависимости. Возрождение театральной антрепризы. Создание 
телеканала «Культура» как попытка противостоять натиску массовой культуры. Феномен 
«актуального искусства». Соцарт как новый стиль в живописи и театре. Новые формы 
творчества: артобъекты, инсталляции, перформансы. 
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Россия в XXI веке 
Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI в. 

Постиндустриальное общество. Интернет. Информационная революция. Информационная 
экономика. Экономические кризисы. Глобализация и региональная интеграция. Интегра-
ционные процессы в Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах.  

Новые социальные и культурные проблемы. Проблемы климата, экологии и демо-
графии. Межэтнические конфликты. Миграционный кризис. Пандемия. Нарастание раз-
рыва между богатыми и бедными.  

Новая научная картина мира: открытия в области астрономии, физики, биологии, 
химии, медицины, генной инженерии. Когнитивные науки и искусственный интеллект. 
Борьба с терроризмом. 

 Особенности внутри- и внешнеполитического развития отдельных стран Европы и 
США. Интеграционные процессы в мире. Модернизационные процессы в странах Латин-
ской Америки, Азии и Африки в конце XX в. — начале XXI века. Государства на постсо-
ветском пространстве в Европе и Азии. Интеграционные процессы в Евразии.  

Проблемы формирования новой системы международных отношений. Борьба с 
международным терроризмом. Стремление США установить свою монополию в мире. 
Расширение НАТО и Европейского союза на восток. Возрастание роли Китая на между-
народной арене.  

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. По-
следовательное отстаивание Россией концепции многополярного мира.  

Экономическое и социально-политическое развитие России в начале XXI в. Избра-
ние в 2000 г. В. В. Путина президентом России. Приоритеты нового руководства страны. 
Преодоление противостояния парламента и правительства. Укрепление «вертикали вла-
сти», создание федеральных округов. «Равноудаление» бизнеса от власти. Восстановление 
в Чечне конституционного порядка. Разграничение властных полномочий федерального 
центра и регионов. Приведение местного законодательства в соответствие с федеральным. 
Переизбрание В. В. Путина президентом в 2004 г., главные положения его политической 
программы. Рост устойчивости политической системы России, консолидация ведущих по-
литических сил страны. Борьба с терроризмом на территории РФ. Избрание в 2008 г. пре-
зидентом РФ Д. А. Медведева, деятельность В. В. Путина на посту председателя Прави-
тельства. Принятие новой военной доктрины (2010). Переизбрание В. В. Путина прези-
дентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный референдум 2020 г.  

Устойчивый экономический рост. Курс на сбалансированный бюджет, минимиза-
цию инфляции, повышение уровня жизни населения, технологическую модернизацию. 
Снижение роли нефтегазовых доходов в бюджете страны. 

«Цифровой прорыв» — стремительное проникновение цифровых технологий во 
все отрасли жизни. Широкое внедрение интернет-технологий в производство, связь, и их 
влияние на медиа-сферу. Распространение в России различных социальных сетей, форми-
рование интернет-сегмента экономики.  

Политика построения инновационной экономики. Технопарки. Инновационный 
центр «Сколково». Восстановление научного потенциала. Крупнейшие инфраструктурные 
проекты. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Государственная программа по-
вышения рождаемости. Политика борьбы с «цифровым неравенством» — система госу-
дарственных мероприятий, направленных на повсеместное внедрение ширкополосного 
интернет-доступа, цифрового телевидения и мобильной телефонии. Перевооружение ар-
мии. Влияние международных санкций, введенных в 104 2014–2022 гг. на экономику Рос-
сии. Общие результаты социальноэкономического развития РФ в 2000–2022 гг.  

Внедрение в России «Болонской системы» образования. Система ЕГЭ. Негосудар-
ственные вузы и школы. Позитивные и негативные аспекты образовательной реформы.  

Миграционная политика РФ, рост продолжительности жизни и уровня рождаемо-
сти. Демографические итоги первого двадцатилетия XXI в. Пандемия КОВИД и ее влия-
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ние на экономику России. Демографические потери от пандемии. Успехи в разработке 
вакцины от КОВИД.  

Культура России в начале XXI в. Бурный рост числа теле- и радиоканалов в связи с 
переходом к цифровому вещанию. Отечественные ток-шоу. Интернет-телевидение.  

Новые тенденции в российской музыке, литературе, живописи, кинематографе и 
архитектуре. Русский рок, русский рэп. Рост числа отечественных кинофильмов, в том 
числе — высокобюджетных.  

Новые векторы градостроительного зодчества: развитие метрополитена в Москве и 
других городах России, олимпийские объекты в Сочи.  

Феномен социальных сетей, блогерство и видеоблогерство, сетевая культура. Ви-
деоигры как культурный феномен. Ролевое движение.  

Внешняя политика в 2000–2013 гг. Теракт в США 11 сентября 2001 г. и последо-
вавший за ним ввод войск США и их союзников в Афганистан. Свержение режима Кад-
дафи в Ливии. Попытки России наладить равноправный диалог с Западом. Позиция Рос-
сии по отношению к англо-американскому вторжению в Ирак в 2003 г., интервенции 
стран НАТО в Ливию, вводу войск коалиции западных стран в Афганистан, и вмешатель-
ству США и их союзников в гражданскую войну в Сирии. Вступление РФ в ВТО. Про-
должение расширения НАТО на восток. Отказ НАТО учитывать интересы России. Отход 
России от односторонней ориентации на страны Запада, ставка на многовекторную внеш-
нюю политику. Вступление РФ в ШОС и БРИКС. Китайский вектор внешней политики 
России. Латиноамериканский вектор внешней политики России. Россия и Венесуэла. Ин-
теграционные процессы на постсоветском пространстве. Создание ОДКБ. Образование 
Союзного государства России и Белоруссии. Последовательное развитие экономической 
интеграции: ЕврАзЭС – ЕЭП – ЕАЭС. Феномен «цветных революций» в мире и на пост-
советском пространстве. Россия и «оранжевая революция» 2004 г. на Украине. Газовые 
споры с Украиной. Нападение Грузии на Южную Осетию и российских миротворцев в 
2008 г. «Арабская весна» и ее влияние на международную политику. Создание на ближ-
нем Востоке экстремистской квазигосударственной группировки ИГИЛ (организация, за-
прещенная в РФ). Внешнеполитические события 2014–2022 гг. Вступление мира в период 
«политической турбулентности». Провозглашение руководством Грузии и Украины курса 
на вступление в НАТО. Критическое для национальной безопасности России приближе-
ние военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Украина в фарватере антироссий-
ской политики США и НАТО. Односторонний выход США из договора о ракетах средней 
и малой дальности. Газопроводы СП-1 и СП-2, а также «Южный поток», отношение США 
и их союзников к этим экономическим проектам как к политическим инструментам Рос-
сии.  

Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение 
Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судь-
ба. Нарастание напряженности во взаимоотношениях с США и их европейскими союзни-
ками.  

Помощь России законному правительству Сирии в борьбе с террористическими 
силами ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). Успешная деятельность российского во-
инского контингента в Сирии. Попытки «цветных революций» в Белоруссии и Казахстане 
и их роль в политике создания вокруг России «пояса нестабильности». Роль ОДКБ в со-
хранении стабильности в Казахстане. Помощь зарубежным странам в борьбе с коронави-
русной инфекцией. Обострение конфликта и периодические боевые действия в Нагорном 
Карабахе, роль России в их урегулировании. 

Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России. 
Вооруженные провокации на Донбассе. Вооруженные провокации и подготовка украин-
ским режимом силового захвата республик Донбасса. Официальное признание ЛНР и 
ДНР Россией. Начало специальной военной операции на Украине. Санкционное давление 
стран Запада на Россию, попытки ее изоляции от остального мира. Цели специальной во-
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енной операции. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-
сурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций, 
деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«История России» кафедрой подготовлены Методические указания по организации само-
стоятельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения контрольной работы по дисциплине «История России» кафедрой 
подготовлены Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучаю-
щихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, контрольная работа (если предусмотрено), зачет. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений владений как результат формирования компе-
тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание, эссе 
(реферат по выбору), контрольная работа (если предусмотрено), дискуссия. 
 
Очная форма обучения 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1. Общие во-
просы курса. 
История как 
наука. Хро-
нологические 
и географиче-
ские рамки 
курса Россий-
ской истории. 
История Рос-
сии и всеоб-
щая история 
 

знать: - основные категории и понятия, относящиеся к историче-
ской проблематике; 
- место и роль России в мировой истории в контексте различных 
направлений современной историографии; 
- основные теории и концепции по истории России; 

Опрос  
 

уметь: - интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опоры 
на оценочные суждения и узкопровинциальное видение; 
- осмысливать общественное развитие в более широких рамках, 
видеть его более интерактивным и эволюционным в социальном 
смысле и не загонять его в идеологически детерминированную по-
следовательность событий; 
владеть: - навыками анализа исторических источников и историче-
ской литературы, а также умением ведения дискуссии по пробле-
мам исторического прошлого; 
- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую 
деятельность использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

2. Народы и 
государства 
на террито-
рии совре-
менной Рос-
сии в древно-
сти. Образо-
вание госу-
дарства Русь 
 

знать: - основные теории и концепции по истории России о 
проблеме возникновения государственности у восточных славян; 
- актуальные события, тенденции, факторы, этапы и закономерности 
исторического развития предков славян; Тест 

Практико-
ориентиро-
ванное зада-

ние 

уметь: - интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опо-
ры на оценочные суждения и узкопровинциальное видение по во-
просам образования государства у восточных славян; 
- осмысливать общественное развитие в более широких рамках, 
видеть его более интерактивным и эволюционным в социальном 
смысле относительно славянского этногенеза; 
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владеть: - знанием базовых ценностей мировой культуры, 
готовностью опираться на них в своем личном и общекультурном 
развитии; 
- навыками анализа исторических источников и исторической 
литературы о возникновении племен восточных славян, а также 
умением ведения дискуссии по проблемам исторического прошлого; 

3. Русь в IX — 
начале XIII 
вв. 
 

знать: - основные актуальные события, тенденции, факторы, этапы и 
закономерности исторического развития Древнерусского 
государства; 

Доклады 
 

уметь: - осмысливать общественное развитие в более широких 
рамках, видеть его более интерактивным и эволюционным в период 
раннего средневековья Русского государства; 
- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их 
динамике и взаимосвязи на примере древнерусского общества в его 
историческом развитии;  
владеть: - знанием базовых ценностей мировой культуры, 
готовностью опираться на них в своем личном и общекультурном 
развитии относительно перехода от язычества русского общества к 
христианству; 
- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую 
деятельность использованием современных информационно-
коммуникационных технологий по актуальным вопросам периода 
формирования и расцвета Древнерусского государства;  

4. Русские зем-
ли в середине 
XIII — XIV 
вв. 

знать: - актуальные события, тенденции, факторы, этапы и 
закономерности исторического развития Руси в периода феодальной 
раздробленности; 
- место и роль России в мировой истории в контексте различных 
направлений современной историографии; 

Опрос 
 
 

уметь: - извлекать из прошлого российской истории практические 
уроки для применения полученных знаний в профессиональной 
деятельности; 
- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их 
динамике и взаимосвязи: последствия феодальной раздробленности 
русских княжеств для дальнейшего исторического развития;  
владеть: - навыками анализа исторических источников и 
исторической литературы, а также умением ведения дискуссии по 
проблемам исторического прошлого о проблемах междуусобных 
войн и их последствий для древнерусского общества; 
- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 
моральных и правовых норм, социальных стандартов; 

5. Формирова-
ние единого 
Русского гос-
ударства в 
XV в. 

знать: - актуальные события, тенденции, факторы, этапы и 
закономерности истории России в период складывания и 
укрепления Московского государства; 
- место и роль России в мировой истории в контексте различных 
направлений современной историографии; 

Тест 
Практико-
ориентиро-
ванное зада-

ние 

уметь: - извлекать из прошлого российской истории практические 
уроки для применения полученных знаний в профессиональной 
деятельности; 
- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их 
динамике и взаимосвязи относительно развития общества XIV – 
XVI вв. и складывания централизованного государства; 
владеть: - знанием базовых ценностей мировой культуры, 
готовностью опираться на них в своем личном и общекультурном 
развитии; 
- навыками анализа исторических источников и исторической лите-
ратуры, а также умением ведения дискуссии по проблемам истори-
ческого прошлого о вопросах создания Московского царства;  

6. Россия в 
XVI–XVII вв. 
 

знать: - актуальные события, тенденции, факторы этапы и 
закономерности исторического развития России в XVII в.; 
- основные теории и концепции по истории России; 

опрос 
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уметь: - демонстрировать уважение к людям и проявлять толерант-
ность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 
отношений при анализе - перехода России к Новому времени;  
владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия общества при анализе общественных 
движений XVII века; 
- навыками анализа состояния общества в его историческом 
развитии;  

7. Россия в 
XVIII веке. 

знать: - актуальные события, тенденции, факторы этапы и 
закономерности исторического развития России в XVIII веке в 
период расширения государства; 

Доклады 
 

уметь: интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опоры 
на оценочные суждения и узкопровинциальное видение; 
- осмысливать общественное развитие в более широких рамках, 
видеть его более интерактивным и эволюционным в социальном 
смысле; 
владеть: - знанием базовых ценностей мировой культуры, готовно-
стью опираться на них в своем личном и общекультурном развитии; 
- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую 
деятельность использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

8. Российская 
империя в 
XIX веке – 
начале ХХ в. 
 

знать: - актуальные события, тенденции, факторы этапы и 
закономерности исторического развития Россия в XIX веке, 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
общества под влиянием реформ; 

Практико –
ориентиро-
ванное зада-

ние 
Тест 

уметь: - демонстрировать уважение к людям и проявлять 
толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию 
партнерских отношений; 
- извлекать из прошлого российской истории практические уроки 
для применения полученных знаний в профессиональной 
деятельности; 
владеть: - знанием базовых ценностей мировой культуры, 
готовностью опираться на них в своем личном и общекультурном 
развитии; 
- навыками анализа исторических источников и исторической 
литературы, а также умением ведения дискуссии по проблемам 
исторического прошлого; 

9. Россия и 
СССР в со-
ветскую эпо-
ху (1917 – 
1991 гг.) 
 

знать: - актуальные события, тенденции, факторы этапы и 
закономерности исторического развития России в ХХ веке в 
результате смены типа власти; 

Реферат 
(Эссе)  

уметь: - демонстрировать уважение к людям и проявлять толерант-
ность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 
отношений; 
- интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опоры на 
оценочные суждения и узкопровинциальное видение проблем со-
ветского общества; 
- осмысливать общественное развитие в более широких рамках, 
видеть его более интерактивным и эволюционным в социальном 
смысле и не загонять его в идеологически детерминированную по-
следовательность событий; 
владеть: - навыками анализа исторических источников и историче-
ской литературы, а также умением ведения дискуссии по пробле-
мам исторического прошлого; 
- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую 
деятельность использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

10. Современная 
Российская 
Федерация 
(1991 – 2022 
гг.) 

знать: - актуальные события, тенденции, факторы, этапы и 
закономерности исторического развития России в ХХI веке; 
- основные теории и концепции по истории новейшей России; Дискуссия 
уметь: - демонстрировать уважение к людям и проявлять толерант-
ность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 



43 

 отношений; 
- извлекать из прошлого российской истории практические уроки 
для применения полученных знаний в профессиональной деятель-
ности; 
владеть: - навыками анализа исторических источников и историче-
ской литературы, а также умением ведения дискуссии по пробле-
мам исторического прошлого применительно к современности; 
- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую 
деятельность использованием современных информационно-
коммуникационных технологий для осмысления современных 
достижений и проблем российского общества. 

 
Заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1. Общие во-
просы курса. 
История как 
наука. Хро-
нологические 
и географиче-
ские рамки 
курса Россий-
ской истории. 
История Рос-
сии и всеоб-
щая история 
 

знать: - основные категории и понятия, относящиеся к историче-
ской проблематике; 
- место и роль России в мировой истории в контексте различных 
направлений современной историографии; 
- основные теории и концепции по истории России; 

Опрос  
 

уметь: - интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опоры 
на оценочные суждения и узкопровинциальное видение; 
- осмысливать общественное развитие в более широких рамках, 
видеть его более интерактивным и эволюционным в социальном 
смысле и не загонять его в идеологически детерминированную по-
следовательность событий; 
владеть: - навыками анализа исторических источников и историче-
ской литературы, а также умением ведения дискуссии по пробле-
мам исторического прошлого; 
- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую 
деятельность использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

2. Народы и 
государства 
на террито-
рии совре-
менной Рос-
сии в древно-
сти. Образо-
вание госу-
дарства Русь 
 

знать: - основные теории и концепции по истории России о 
проблеме возникновения государственности у восточных славян; 
- актуальные события, тенденции, факторы, этапы и закономерно-
сти исторического развития предков славян; 

 
Практико-
ориентиро-
ванное зада-

ние 

уметь: - интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опо-
ры на оценочные суждения и узкопровинциальное видение по во-
просам образования государства у восточных славян; 
- осмысливать общественное развитие в более широких рамках, 
видеть его более интерактивным и эволюционным в социальном 
смысле относительно славянского этногенеза; 
владеть: - знанием базовых ценностей мировой культуры, 
готовностью опираться на них в своем личном и общекультурном 
развитии; 
- навыками анализа исторических источников и исторической 
литературы о возникновении племен восточных славян, а также 
умением ведения дискуссии по проблемам исторического прошлого; 

3. Русь в IX — 
начале XIII 
вв. 
 

знать: - основные актуальные события, тенденции, факторы, этапы и 
закономерности исторического развития Киевской Руси; 
- основные теории и концепции по истории России; 

Тест 

уметь: - осмысливать общественное развитие в более широких 
рамках, видеть его более интерактивным и эволюционным в период 
раннего средневековья Русского государства; 
- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их 
динамике и взаимосвязи на примере древнерусского общества в его 
историческом развитии; 
владеть: - знанием базовых ценностей мировой культуры, 
готовностью опираться на них в своем личном и общекультурном 
развитии; 
- навыками анализа исторических источников и исторической 
литературы о возникновении племен восточных славян, а также 



44 

умением ведения дискуссии по проблемам исторического прошлого; 

4. Русские зем-
ли в середине 
XIII — XIV 
вв. 

знать: - актуальные события, тенденции, факторы, этапы и 
закономерности исторического развития Руси в период феодальной 
раздробленности; 
- место и роль России в мировой истории в контексте различных 
направлений современной историографии; 

Практико-
ориентиро-
ванное зада-

ние 
 

уметь: - извлекать из прошлого российской истории практические 
уроки для применения полученных знаний в профессиональной 
деятельности; 
- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их 
динамике и взаимосвязи: последствия феодальной раздробленности 
русских княжеств для дальнейшего исторического развития;  
владеть: - навыками анализа исторических источников и 
исторической литературы, а также умением ведения дискуссии по 
проблемам исторического прошлого о проблемах междуусобных 
войн и их последствий для древнерусского общества; 
- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 
моральных и правовых норм, социальных стандартов; 

5. Формирова-
ние единого 
Русского гос-
ударства в 
XV в. 

знать: - актуальные события, тенденции, факторы, этапы и 
закономерности истории России в период складывания и 
укрепления Московского государства; 
- место и роль России в мировой истории в контексте различных 
направлений современной историографии; 

Тест 
 

уметь: - извлекать из прошлого российской истории практические 
уроки для применения полученных знаний в профессиональной 
деятельности; 
- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их 
динамике и взаимосвязи относительно развития общества XIV – 
XVI вв. и складывания централизованного государства; 
владеть: - знанием базовых ценностей мировой культуры, 
готовностью опираться на них в своем личном и общекультурном 
развитии; 
- навыками анализа исторических источников и исторической 
литературы, а также умением ведения дискуссии по проблемам 
исторического прошлого о вопросах создания Московского царства; 

6. Россия в 
XVI–XVII вв. 
 

знать: - актуальные события, тенденции, факторы этапы и 
закономерности исторического развития России в XVII в.; 
- основные теории и концепции по истории России; 

опрос 

уметь: - демонстрировать уважение к людям и проявлять толерант-
ность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 
отношений при анализе - перехода России к Новому времени; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия общества при анализе общественных 
движений XVII века; 
- навыками анализа состояния общества в его историческом 
развитии; 

7. Россия в 
XVIII веке. 

знать: - актуальные события, тенденции, факторы этапы и законо-
мерности исторического развития России в XVIII веке в период 
расширения государства; 
- место и роль России в мировой истории в контексте различных 
направлений современной историографии; 
- основные теории и концепции по истории России; 

Практико-
ориентиро-
ванное зада-

ние уметь: интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опоры 
на оценочные суждения и узкопровинциальное видение; 
- осмысливать общественное развитие в более широких рамках, 
видеть его более интерактивным и эволюционным в социальном 
смысле; 
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владеть: - знанием базовых ценностей мировой культуры, готовно-
стью опираться на них в своем личном и общекультурном развитии; 
- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую 
деятельность использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

8. Российская 
империя в 
XIX веке – 
начале ХХ в. 
 

знать: - актуальные события, тенденции, факторы этапы и законо-
мерности исторического развития Россия в XIX веке, социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия общества 
под влиянием реформ; 
- основные теории и концепции по истории России; 

Тест 

уметь: - демонстрировать уважение к людям и проявлять 
толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию 
партнерских отношений; 
- извлекать из прошлого российской истории практические уроки 
для применения полученных знаний в профессиональной 
деятельности; 
владеть: - знанием базовых ценностей мировой культуры, 
готовностью опираться на них в своем личном и общекультурном 
развитии; 
- навыками анализа исторических источников и исторической 
литературы, а также умением ведения дискуссии по проблемам 
исторического прошлого; 

9. Россия и 
СССР в со-
ветскую эпо-
ху (1917 – 
1991 гг.) 
 

знать: - актуальные события, тенденции, факторы этапы и 
закономерности исторического развития России в ХХ веке в 
результате смены типа власти 

Контрольная 
работа 

уметь: - демонстрировать уважение к людям и проявлять толерант-
ность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 
отношений; 
- интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опоры на 
оценочные суждения и узкопровинциальное видение проблем со-
ветского общества; 
- осмысливать общественное развитие в более широких рамках, 
видеть его более интерактивным и эволюционным в социальном 
смысле и не загонять его в идеологически детерминированную по-
следовательность событий; 
владеть: - навыками анализа исторических источников и историче-
ской литературы, а также умением ведения дискуссии по пробле-
мам исторического прошлого; 
- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую 
деятельность использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

10. Современная 
Российская 
Федерация 
(1991 – 2022 
гг.) 
 

знать: - актуальные события, тенденции, факторы, этапы и 
закономерности исторического развития России в ХХI веке; 
- основные теории и концепции по истории новейшей России; 

Тест 

уметь: - демонстрировать уважение к людям и проявлять толерант-
ность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 
отношений; 
- извлекать из прошлого российской истории практические уроки 
для применения полученных знаний в профессиональной деятель-
ности; 
владеть: - навыками анализа исторических источников и историче-
ской литературы, а также умением ведения дискуссии по пробле-
мам исторического прошлого применительно к современности; 
- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую 
деятельность использованием современных информационно-
коммуникационных технологий для осмысления современных 
достижений и проблем российского общества 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточ-
ной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-
плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  
 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины  
 включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Ануфриева, Е. В. История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-
XX вв: учебное пособие / Е. В. Ануфриева, Г. Б. Щеглова. — Волгоград: 
Волгоградский институт бизнеса, 2008. — 200 c. — ISBN 978-5-9061-
7291-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/11323.html . — Ре-
жим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

2.  Бабаев, Г. А. История России: учебное пособие / Г. А. Бабаев, В. В. 
Иванушкина, Н. О. Трифонова. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 
2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-1736-5. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/80987.html . — Режим доступа: для автори-
зир. пользователей 

Эл. ресурс 

3.  Батенев Л. М. Краткая история России. С древнейших времён до конца 
XX века: учебное пособие для студентов всех направлений и специаль-
ностей очного и заочного обучения / Л. М. Батенёв; Министерство об-

202 

https://www.iprbookshop.ru/11323.html
https://www.iprbookshop.ru/80987.html
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разования и науки Российской Федерации, Уральский государственный 
горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2015. - 282 с. - Библиогр.: 
с. 281. 

4.  Батенев Л. М. Россия в 1917 году: учебное пособие для студентов всех 
направлений и специальностей / Л. М. Батенёв; Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, Уральский государственный 
горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2015. - 215 с.: фот. - Биб-
лиогр.: с. 214. 

101 

5. История России: учебное пособие для вузов / И. И. Широкорад, В. А. 
Соломатин, Г. Н. Чарыгина [и др.]; под редакцией И. И. Широкорад. — 
2-е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 496 c. 
— ISBN 978-5-4486-0783-7. — Текст: электронный // Цифровой образо-
вательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/88166.html . — Режим доступа: для автори-
зир. пользователей 

Эл. ресурс 

6. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: 
учебное пособие / В. С. Прядеин. — Екатеринбург: Уральский феде-
ральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 192 c. — ISBN 978-5-7996-
1505-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/68335.html . — Ре-
жим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

 
10.2. Нормативные правовые акты  

1. Конституция РФ (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года)  

2. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г.№ 
273-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 

ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru  
Библиотека Либертариумаhttp://www.libertarium.ru/library/ 
Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru 
Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru 
 

Информационные справочные системы 
ИПС «Консультант Плюс» 
 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Microsoft Office Professional 2010 
Microsoft Windows 8 Professional 
ONLYOFFICE Desktop Editors - свободный офисный пакет, www.onlyoffice.com 

https://www.iprbookshop.ru/88166.html
https://www.iprbookshop.ru/68335.html
http://www.duma.gov.ru/
http://www.libertarium.ru/library/
http://elibrary.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
https://%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84/link/1438/
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Яндекс.Диск – свободный облачный сервис, https://disk.yandex.ru/ 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-
ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-
ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-
приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-
лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-
вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-
боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-
мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

https://disk.yandex.ru/
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мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-
ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-
ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 
успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-
ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-
бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык» 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 216 часов. Форма промежуточной аттестации 

– экзамен. 
Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, 
культурной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные: 
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
• особенности фонетического строя иностранного языка; 
• лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, 

основы терминосистемы соответствующего направления подготовки; 
• основные правила грамматической системы иностранного языка; 
• особенности построения устных высказываний и письменных текстов 

разных стилей речи; 
• правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межличностного и 

межкультурного общения в социально-бытовой, академической и деловой сферах; 
• основную страноведческую информацию о странах изучаемого языка; 
Уметь: 
• вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в пределах 

изученных тем; 
• понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогического 

характера с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи; 
• читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, 

художественного и научного характера с целью получения значимой информации; 
• передавать основное содержание прослушанного/прочитанного текста; 
• записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной тематике, 

составлять аннотации текстов, вести личную и деловую переписку; 
• использовать компенсаторные умения в процессе общения на иностранном 

языке; 
Владеть: 
• основными приёмами организации самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием учебной и справочной литературы, электронных ресурсов; 
• навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в 

соответствии с уровнем языковой подготовки. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
достаточного для общения в социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах, 
а также для дальнейшего самообразования. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
• владение иностранным языком как средством коммуникации в 

социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах; 
• развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием 

ресурсов на иностранном языке; 
• развитие информационной культуры; 
• расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

студентов; 
• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Результаты освоения дисциплины «Иностранный язык» и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 
1 2 3 

УК-4: способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

знать - особенности фонетического строя 
иностранного языка; 
- лексические единицы социально-
бытовой и академической тематики, 
основы терминосистемы 
соответствующего направления 
подготовки; 
- основные правила грамматической 
системы иностранного языка; 
особенности построения устных 
высказываний и письменных текстов 
разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в 
соответствии с ситуациями 
межличностного и межкультурного 
общения в социально-бытовой, 
академической и деловой сферах; 
- основную страноведческую 
информацию о странах изучаемого 
языка; 

УК-4.2. Ведет обмен 
деловой информацией в 
устной и письменной 
формах не менее чем на 
одном иностранном языке. 
УК-4.3. Использует 
современные 
информационно- 
коммуникативные 
средства для 
коммуникации. 

уметь - вести диалог/полилог и строить 
монологическое высказывание в 
пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные 
тексты монологического и 
диалогического характера с различной 
степенью понимания в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
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- читать аутентичные тексты 
прагматического, публицистического, 
художественного и научного характера 
с целью получения значимой 
информации; 
- передавать основное содержание 
прослушанного/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного 
сообщения, писать эссе по изученной 
тематике, составлять аннотации 
текстов, вести личную и деловую 
переписку; 
- использовать компенсаторные 
умения в процессе общения на 
иностранном языке; 

владеть - основными приёмами организации 
самостоятельной работы с языковым 
материалом с использованием учебной 
и справочной литературы, электронных 
ресурсов; 
- навыками выполнения проектных 
заданий на иностранном языке в 
соответствии с уровнем языковой 
подготовки. 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-
графические 

работы, 
рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во  

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
6 216  68  148  (27) (9)  

1 семестр 

3 108 - 36  72   контрольная 
работа (9)  

2 семестр 
3 108  32  76  (27)   

заочная форма обучения 
6 216  68  148  (27) (9)  

1 семестр 

3 108 - 8  100   контрольная 
работа (9)  

2 семестр 
3 108  8  100  (27)   
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской под-
готовки 

Самостоя- 
тельная рабо- 

та лекции 
практич. 

занятия/ др. 
формы 

лабо- 
рат.работы 

1 семестр 

 Бытовая сфера общения (Я и моя 
семья)  18   32 

 Учебно-познавательная сфера 
общения (Я и мое образование)  18   31 

 Подготовка к контрольной работе     9 

 Итого за семестр  36   72 
2 семестр 

 
Социально-культурная сфера 
общения (Я и моя страна. Я и 
мир) 

 16   25 

 
Профессиональная сфера 
общения (Я и моя будущая 
специальность) 

 16   24 

 Подготовка к экзамену     27 
 Итого за семестр  32   76 
 ИТОГО: 216 - 68   148 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской под-
готовки 

Самостоя- 
тельная рабо- 

та лекции 
практич. 

занятия/ др. 
формы 

лабо- 
рат.работы 

1 семестр 

 Бытовая сфера общения (Я и моя 
семья)  4   45 

 Учебно-познавательная сфера 
общения (Я и мое образование)  4   46 

 Подготовка к контрольной работе     9 

 Итого за семестр  8   100 
2 семестр 

 
Социально-культурная сфера 
общения (Я и моя страна. Я и 
мир) 

 4   36 

 
Профессиональная сфера 
общения (Я и моя будущая 
специальность) 

 4   37 

 Подготовка к экзамену     27 
 Итого за семестр  8   100 
 ИТОГО: 216 - 16   200 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
ТЕМА 1. Бытовая сфера общения (Я и моя семья) Тематика общения: 
1. Я и моя семья. 
2. Дом, жилищные условия. 
3. Мой рабочий день. 
4. Досуг и развлечения. 
Проблематика общения: 
1. Взаимоотношения в семье, семейные традиции. 
2. Устройство квартиры/загородного дома. 
3. Рабочий день студента. 
4. Досуг в будние и выходные дни, активный и пассивный отдых. 
Систематизация грамматического материала: 
1. Порядок слов в повествовательном и побудительном предложениях. 

Порядок слов в вопросительном предложении. Безличные предложения. 
2. Местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, 

вопросительные, относительные, неопределенные). 
3. Имя существительное. Артикли (определенный, неопределенный, нулевой). 
4. Функции и спряжение глаголов to be и to have. Оборот there+be. 
5. Имя прилагательное и наречие. Степени сравнения. Сравнительные 

конструкции. 
6. Имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат). 
ТЕМА 2. Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование) 

Тематика общения: 
1. Высшее образование в России и за рубежом. 
2. Мой вуз. 
3. Студенческая жизнь. 
Проблематика общения: 
1. Уровни высшего образования. 
2. Уральский государственный горный университет. 
3. Учебная и научная работа студентов. 
4. Культурная и спортивная жизнь студентов. 
Систематизация грамматического материала: 
1. Образование видовременных форм глагола в активном залоге. 
ТЕМА 3. Социально-культурная сфера общения (Я и моя страна. Я и мир) 

Тематика общения: 
1. Екатеринбург – столица Урала. 
2. Общее и различное в национальных культурах. 
Проблематика общения: 
1. Мой родной город. 
2. Традиции и обычаи стран изучаемого языка. 
3. Достопримечательности стран изучаемого языка. 
Систематизация грамматического материала: 
1. Модальные глаголы и их эквиваленты. Образование видовременных форм 

глагола в пассивном залоге. 
2. Основные сведения о согласовании времён, прямая и косвенная речь. 
ТЕМА 4. Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая специальность) 

Тематика общения: 
1. Избранное направление профессиональной деятельности. 
Проблематика общения: 
1. Основные понятия изучаемой науки. 
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2. Основные сферы деятельности в профессиональной области. 
3. Выдающиеся личности науки, открытия и изобретения. 
Систематизация грамматического материала: 
1. Неличные формы глагола: инфинитив, причастия, герундий. 
2. Основные сведения о сослагательном наклонении. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины предусматривает использование традиционных базисных и 

инновационных образовательных технологий, обеспечивающих формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов: 

- репродуктивные (опрос, работа с книгой); 
- активные (доклад, практико-ориентированное задание, тест); 
- интерактивные (ролевая игра). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Иностранный язык» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся. 
Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, ролевая игра, опрос, практико-ориентированное задание, доклад, контрольная 
работа, тест, экзамен. 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, ролевая игра, практико-
ориентированное задание, тест, доклад. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Бытовая 
сфера 
общения 

(Я и моя семья) 

знать: 
- особенности фонетического строя иностранного языка; 
- лексические единицы социально-бытовой тематики; 
- основные правила грамматической системы 
иностранного языка; 
- особенности построения устных высказываний и 
письменных текстов разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межличностного и межкультурного общения; 
уметь: 
- вести диалог/полилог и строить монологическое 
высказывание в пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты монологического 

Ролевая 
игра, 

контрольная 
работа 
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и диалогического характера с различной степенью 
понимания в зависимости от коммуникативной задачи; 
- читать аутентичные тексты прагматического, 
публицистического, художественного и научного 
характера с целью получения значимой информации; 
- передавать основное содержание 
прослушанного/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 
изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 
личную и деловую переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе 
общения на иностранном языке; 
владеть: 
- основными приёмами организации самостоятельной 
работы с языковым материалом с использованием 
учебной и справочной литературы, электронных ресурсов; 
- навыками выполнения проектных заданий на 
иностранном языке в соответствии с уровнем языковой 
подготовки. 

2 Учебно-
познавательная сфера 

общения (Я и мое 
образование) 

знать: 
- лексические единицы академической тематики; 
- основные правила грамматической системы 
иностранного языка; 
- особенности построения устных высказываний и 
письменных текстов разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межличностного и межкультурного общения; 
уметь: 
- вести диалог/полилог и строить монологическое 
высказывание в пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты монологического 
и диалогического характера с различной степенью 
понимания в зависимости от коммуникативной задачи; 
- читать аутентичные тексты прагматического, 
публицистического, художественного и научного 
характера с целью получения значимой информации; 
- передавать основное содержание 
прослушанного/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 
изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 
личную и деловую переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе 
общения на иностранном языке; 
владеть: 
- основными приёмами организации самостоятельной 
работы с языковым материалом с использованием 
учебной и справочной литературы, электронных ресурсов; 
- навыками выполнения проектных заданий на 
иностранном языке в соответствии с уровнем языковой 
подготовки. 

Практико-
ориентиро-

ванное 
задание, 

контрольная 
работа 

3 Социально-
культурная сфера 
общения (Я и моя 
страна. Я и мир) 

знать: 
- лексические единицы социально-бытовой тематики; 
- основные правила грамматической системы 
иностранного языка; 
- особенности построения устных высказываний и 
письменных текстов разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межличностного и межкультурного общения; 
- основную страноведческую информацию о странах 
изучаемого языка; 
уметь: 
- вести диалог/полилог и строить монологическое 
высказывание в пределах изученных тем; 

Доклад, 
тест 
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- понимать на слух иноязычные тексты монологического 
и диалогического характера с различной степенью 
понимания в зависимости от коммуникативной задачи; 
- читать аутентичные тексты прагматического, 
публицистического, художественного и научного 
характера с целью получения значимой информации; 
- передавать основное содержание 
прослушанного/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 
изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 
личную и деловую переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе 
общения на иностранном языке; 
владеть: 
- основными приёмами организации самостоятельной 
работы с языковым материалом с использованием 
учебной и справочной литературы, электронных ресурсов; 
- навыками выполнения проектных заданий на 
иностранном языке в соответствии с уровнем языковой 
подготовки. 

4 Профессиональная 
сфера общения (Я и 

моя будущая 
специальность) 

знать: 
- основы терминосистемы соответствующего 
направления подготовки; 
- основные правила грамматической системы 
иностранного языка; 
- особенности построения устных высказываний и 
письменных текстов разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межличностного и межкультурного общения; 
уметь: 
- вести диалог/полилог и строить монологическое 
высказывание в пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты монологического 
и диалогического характера с различной степенью 
понимания в зависимости от коммуникативной задачи; 
- читать аутентичные тексты прагматического, 
публицистического, художественного и научного 
характера с целью получения значимой информации; 
- передавать основное содержание 
прослушанного/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 
изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 
личную и деловую переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе 
общения на иностранном языке; 
владеть: 
- основными приёмами организации самостоятельной 
работы с языковым материалом с использованием 
учебной и справочной литературы, электронных ресурсов; 
- навыками выполнения проектных заданий на 
иностранном языке в соответствии с уровнем языковой 
подготовки. 

Практико-
ориентиро-

ванное 
задание, 

опрос 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. 
При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 
Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
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аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных 
средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 
оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Английский язык 
10.1 Литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Астафьева, А. Е. Английский язык для бакалавров : учебное пособие / А. Е. Астафьева. — 
Казань : Издательство КНИТУ, 2020. — 156 c. — ISBN 978-5-7882-2890-7. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/120969.html 

Электр 
онный 
ресурс 

2 Болина, М. В. Английский язык для бакалавров. Ч. 1 : учебное пособие / М. В. Болина. — 
Саратов : Вузовское образование, 2022. — 308 c. — ISBN 978-5-4487-0809-1 (ч. 1), 978-5-
4487-0810-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116760.html 

Электр 
онный 
ресурс 

3 Вуллер, А. А. Английский язык. Экология и промышленная безопасность : учебное 
пособие / А. А. Вуллер, Л. В. Степанова. — Москва : Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана, 2019. — 56 c. — ISBN 978-5-7038-5066-
4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/115609.html 

Электр 
онный 
ресурс 

4 Поварницына, Т. С. Английский язык. Устные темы и задания по развитию речи : учебно-
методическое пособие для студентов 1 курса неязыковых специальностей и направлений 
подготовки / Т. С. Поварницына. — Москва : Знание-М, 2020. — 120 c. — ISBN 978-5-
6044363-4-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120400.html 

Электр 
онный 
ресурс 

5 Английский язык: пособие для студентов технических вузов. Ч.1 : учебное пособие / А. В. 
Диденко, И. К. Забродина, Л. В. Надеина [и др.]. — Томск : Томский политехнический 
университет, 2020. — 130 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/134270.html 

Электр 
онный 
ресурс 
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6 Английский язык: пособие для студентов технических вузов. Ч.2 : учебное пособие / А. В. 
Диденко, Л. В. Надеина, С. Н. Степура [и др.]. — 2-е изд. — Томск : Томский 
политехнический университет, 2022. — 110 c. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/134271.html 

Электр 
онный 
ресурс 

7 Макарова, О. С. Английский язык для студентов неязыковых специальностей : учебное 
пособие / О. С. Макарова, В. Г. Павленко, М. С. Кардумян. — Ставрополь : Ставролит, 
2019. — 260 c. — ISBN 978-5-907161-35-1. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/117435.html 

Электр 
онный 
ресурс 

8 Хусаинова, Г. Р. Английский язык для студентов – будущих инженеров : учебное 
пособие / Г. Р. Хусаинова. — Казань : Издательство КНИТУ, 2020. — 80 c. — ISBN 978-
5-7882-2969-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120971.html 

Электр 
онный 
ресурс 

9 Маторина, И. Н. English for Industrial Engineers. Английский язык для студентов 
инженерных специальностей : учебное пособие / И. Н. Маторина, С. Г. Шайнога, И. И. 
Голосовская. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 287 c. — ISBN 978-5-4497-2504-2. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/134002.html 

Электр 
онный 
ресурс 

10 Якич, Т. Ю. Профессиональная подготовка на английском языке (для студентов-
геологов) : учебное пособие / Т. Ю. Якич. — Томск : Томский политехнический 
университет, 2022. — 83 c. — ISBN 978-5-4387-1057-8. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/134345.html 

Электр 
онный 
ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов вузов / И. 
П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 384 с. : ил. - (Высшее образование) 200 

2 Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров=A Course of English for Bachelor’s 
Degree Students. Intermediate level / И. П. Агабекян. – Изд.4-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 
2015. – 379, [3] с.:ил. 

196 

3 Митрошкина Т.В. Английский язык. Страноведение = English. Cross-сultural Studies: 
учебно-методическое пособие для студентов вузов/ Митрошкина Т.В., Савинова 
А.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2011.— 287 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28045.— ЭБС «IPRbooks» 

Электр 
онный 
ресурс 

4 Афанасенко Е.П., Федякова И.В. «Пожарная безопасность». Учебное пособие по 
английскому языку для студентов 2 курса направления бакалавриата 280700 – 
«Техносферная безопасность» (ТБ) и факультета среднего профессионального образования 
специальности 280703 – «Пожарная безопасность» (ПБ), Екатеринбург, 2013. – 63 с. 

30 

5 Мясникова Ю. М. “Britain and the British”: учебное пособие по английскому языку для 
студентов 1-2 курсов всех специальностей ,часть 1. УГГУ. 2014. - 52 с. 48 

6 Мясникова Ю. М. “Britain and the British”: учебное пособие по английскому языку для 
студентов 1-2 курсов всех специальностей, часть 2. УГГУ. 2017. - 48 с. 20 

7 Мясникова Ю. М. Ващук Е. В. Английский язык в сфере профессиональной 
коммуникации: проблемы экологии и природопользования. Часть 1. Учебное пособие по 
английскому языку для студентов 2 курса направлений бакалавриата 022000.62 – 
«Экология и природопользование», 280001.62 – «Природообустройство и 
водопользование» и 280700 «Техносферная безопасность». УГГУ, 2013. 4,0 п.л. 64 с. 

38 

8 Мясникова Ю. М. Ващук Е. В. Английский язык в сфере профессиональной 
коммуникации: проблемы экологии и природопользования. Часть 2. Учебное пособие по 
английскому языку для студентов 2 курса направлений бакалавриата 022000.62 – 
«Экология и природопользование», 280001.62 – «Природообустройство и 
водопользование» и 280700 «Техносферная безопасность». УГГУ, 2013. 4,0 п.л. 64 с. 

40 

9 Доркин И.В. Английский язык. Разговорная лексика: краткий справочник/ Доркин И.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35459.— ЭБС «IPRbooks» 

Электр 
онный 
ресурс 

10 Скалабан В.Ф. Английский язык для студентов технических вузов: основной курс. 
Учебное пособие/ Скалабан В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2009.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20053.— 

Электр 
онный 
ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/28045
http://www.iprbookshop.ru/35459
http://www.iprbookshop.ru/20053
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ЭБС «IPRbooks» 
 

Немецкий язык 
10.1 Литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Акимова, Н. Н. Организация самостоятельной работы по грамматике немецкого языка для 
студентов-бакалавров неязыковых вузов : учебное пособие / Н. Н. Акимова. — Владимир : 
Издательство Владимирского государственного университета, 2019. — 148 c. — ISBN 978-
5-9984-1024-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120449.html 

Электр 
онный 
ресурс 

2 Минор, А. Я. Немецкий язык для начинающих = Deutsch für Anfänger : учебное пособие для 
студентов бакалавриата и магистратуры = Lehrmittel für Bachelor- und Masterstudium / А. Я. 
Минор. — Саратов : Издательство Саратовского университета, 2021. — 80 c. — ISBN 978-
5-292-04718-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122839.html 

Электр 
онный 
ресурс 

3 Сабанина, Е. А. Немецкий язык для технических специальностей : учебное пособие / Е. А. 
Сабанина, О. Н. Жердева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 163 c. — ISBN 978-5-
4497-2630-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/135619.html 

Электр 
онный 
ресурс 

 
 

10.2 Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров: учебник для студентов неязыковых вузов/ 
Ачкасова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 312 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20980.— ЭБС «IPRbooks» 

Электр 
онный 
ресурс 

2 Кравченко, А. П. Немецкий язык для бакалавров: учебник / А. П. Кравченко. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2013. - 413 с. 25 

3 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische Hochschulen : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям подготовки (квалификация 
(степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / Н. В. Басова [и др.] ; под ред. Т. Ф. 
Гайвоненко ; Федеральный институт развития образования. - 13-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Кнорус, 2017. - 510 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 509 

40 

4 Франюк Е.Е. Немецкий язык. Методическая разработка по развитию устной речи для 
студентов курсов I, II всех специальностей. Издание УГГУ, Екатеринбург, 2008. - 46 с. 4 

5 Ломакина Н.Н. Немецкий язык для будущих инженеров: учебное пособие/ Ломакина 
Н.Н., Абдрашитова Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 133 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30064.— ЭБС «IPRbooks» 

Электр 
онный 
ресурс 

 
 

11. 1ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Английский язык 
Вид источника Примеры: названия источников Примеры: Ссылки 

Электронные 
энциклопедии и 
справочники 

«Wikipedia» 
«Britannica» 

http://www.wikipedia.org 
http://www.britannika.com 

Медиа- 
источники 

Электронные версии газет: “The Washington Post” 
“Daily Telegraph” 

http://www.washingtonpost.com 
http://www.telegraph.co.uk 

 
Немецкий язык 

Вид источника Примеры: названия источников Примеры: Ссылки 

http://www.iprbookshop.ru/20980
http://www.iprbookshop.ru/30064
http://www.wikipedia.org/
http://www.britannika.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.telegraph.co.uk/
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Электронные 
энциклопедии и 
справочники 

«Wikipedia» http://www.wikipedia-werbung 
www.google.com 

Официальные 
порталы 

Официальный сайт Европейского Союза http://www.europa.eu – Europa – the 
official website of the European Union 

Медиа- 
источники 

Электронные версии газет: “Spiegel” 
“Welt” 

http://www.spiegel.de/wirtschaft 
http://www.welt.de/wirtschaft 

 
Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс»; 
ИСС «Академик» https://dic.academic.ru «Словари и энциклопедии». 
 

Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru  
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
- Microsoft Windows 8.1 Professional 
- Microsoft Office Professional 2013 
- Лингафонное ПО Sanako Study 1200 
- Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 

использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 
(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

http://www.google.com/
http://www.europa.eu/
http://www.spiegel.de/wirtschaft
http://www.welt.de/wirtschaft
https://dic.academic.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально- 
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
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образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Безопасность 
жизнедеятельности» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е. 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины (модуля): формирование базиса знаний о безопасном 

взаимодействии человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, 
природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями 
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 
работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 
- 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); 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-

среда обитания»; 
- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; 
- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 
- средства и методы повышения безопасности, и устойчивости технических 

средств и технологических процессов; 
- методы исследования устойчивости и функционирования производственных 

объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 
- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий; 
- приемы оказания первой медицинской помощи, методы и средства защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 
Уметь: 
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной 

деятельности; 
-планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

Владеть: 
- методиками проведения контроля параметров условий среды, на их соответствие 

нормативным требованиям; 
- навыками использования средств защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование базиса 

знаний о безопасном взаимодействии человека со средой обитания (производственной, 
бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных 
ситуаций (ЧС). Изучением дисциплины достигается формированием у специалистов 
представления о неразрывном единстве эффективной профессиональней деятельности с 
требованиями безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям 
в экстремальных условиях. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- формирование у студентов понимания необходимости совершенствования и 

повышения эффективности безопасности деятельности человека; 
- ознакомление обучаемых с фактическим состоянием травматизма, 

профессиональными заболеваниями в нашей стране и мире в целом; 
- ознакомление обучаемых с основными причинами и причинителями смертности 

в отдельных областях, средах пребывания человека, видах деятельности; 
- ознакомление обучаемых с приемами оказания первой медицинской помощи; 
- обучение студентов применению полученных теоретических знаний при 

выполнении практических и лабораторных работ. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
1 2 3 

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 

знать теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности в системе «человек-среда 
обитания»; 
основы физиологии человека и рациональные 
условия деятельности; 
анатомо-физиологические последствия 
воздействия на человека травмирующих, 
вредных и поражающих факторов; 
идентификацию травмирующих, вредных и 
поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций; 
средства и методы повышения безопасности, 
и устойчивости технических средств и 
технологических процессов; 
методы исследования устойчивости и 
функционирования производственных 
объектов и технических систем в 
чрезвычайных ситуациях; 
методы прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций и разработки моделей их 
последствий; 
приемы оказания первой медицинской 
помощи, методы и средства защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.1. Выявляет 
возможные угрозы для 
жизни и здоровья в 
повседневной и 
профессиональной 
деятельности. 
УК-8.2. Понимает, как 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов. 
УК-8.3. Демонстрирует 
приемы оказания первой 
помощи 

уметь разрабатывать мероприятия по повышению 
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безопасности производственной 
деятельности; планировать мероприятия по 
защите производственного персонала и 
населения в чрезвычайных ситуациях и при 
необходимости принимать участие в 
проведении спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; 

владеть методиками проведения контроля 
параметров условий среды, на их 
соответствие нормативным требованиям; 
навыками использования средств защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

Контрольные и 
иные работы 

курсовые 
работы 

(проекты) кол-во з.е. 
часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 
очная форма обучения 

2 72 16 16  40 + - - - 
заочная форма обучения 

2 72 6 4   + - - - 
 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практи-
ческой 

подготовк и 

Самосто-
ятель ная 

работа лекции 
практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

1. Человек и среда обитания 2 2   6 
2. Основы теории безопасности 2 2   4 
3. Комфортные условия жизнедеятельности 2 2   6 
4. Техногенные опасности и защита от них 2 2   6 
5. Антропогенные опасности и защита от них 2 2   8 
6. Управление безопасностью труда 2 2   8 
7. Защита населения и территорий от 

опасностей в чрезвычайных ситуациях 4 4   13 
 ИТОГО 16 16   40 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практи-
ческой 

подготовк и 

Самосто-
ятель ная 

работа лекции 
практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

1. Человек и среда обитания 2    9 
2. Основы теории безопасности 2    9 
3. Комфортные условия жизнедеятельности 2    9 
4. Техногенные опасности и защита от них  1   9 
5. Антропогенные опасности и защита от них  1   9 
6. Управление безопасностью труда  1   9 
7. Защита населения и территорий от 

опасностей в чрезвычайных ситуациях  1   8 
 ИТОГО 6 4   62 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Тема 1: Человек и среда обитания 
Взаимодействие человека со средой обитания. Эволюция среды обитания, переход 

от биосферы к техносфере. Бытовая и производственная среда. Воздействие негативных 
факторов на человека и среду обитания. 

Тема 2: Основы теории безопасности 
Безопасность. Причины возникновения негативных факторов. Системный анализ 

безопасности. 
Тема 3: Комфортные условия жизнедеятельности 
Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных, 

непроизводственных помещений. Влияние микроклимата на производительность труда и 
состояние здоровья, профессиональные заболевания. 

Тема 4: Техногенные опасности и защита от них 
Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. Методы и 

средства повышения безопасности технологических систем и технологических процессов. 
Анализ опасностей технических систем. 

Тема 5: Антропогенные опасности и защита от них 
Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек-машина». 

Профессиональные обязанности и обучение операторов технических систем и ИТР по 
БЖД. 

Тема 6: Управление безопасностью труда 
Охрана труда как система. Принципы защиты человека в процессе труда: 

технические, организационные и управленческие. Меры безопасности основных 
технологических процессов и оборудования горного производства. Основные причины и 
источники аварий на горных предприятиях. Расследование и учет несчастных случаев на 
производстве. Оказание первой медицинской помощи. Методы анализа травматизма: 
технические, статистические, вероятностные. 

Тема 7: Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных 
ситуациях 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и оценка 
обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов 
экономики. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 



7  

(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес- 
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, 
круглые столы, иные) технологии обучения. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся –опрос, защита 
практических работ, зачет. 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, защита практических работ. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Человек и среда 
обитания; 
Основы теории 
безопасности 

Знать: приемы оказания первой помощи; методы 
и средства защиты в чрезвычайных ситуациях 
Уметь: использовать средства контроля 
безопасности жизнедеятельности 
Владеть: навыками использования средств 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Опрос; 
Практическая 
работа 

2 Комфортные 
условия 
жизнедеятельности; 
Техногенные 
опасности и защита 
от них 

Знать: идентификацию травмирующих, 
вредных и поражающих факторов горного 
производства 
Уметь: планировать и осуществлять 
мероприятия по повышению устойчивости 
производственных систем и объектов 
Владеть: навыками разработки систем по 
обеспечению безопасности и охраны труда на 
горных предприятиях 

3 Антропогенные 
опасности и защита 
от них; 
Управление 
безопасностью 
труда. 

Знать: теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности в системе «человек-среда 
обитания  
Уметь: применять гигиенические нормативы 
для оценки степени воздействия негативных 
факторов 
окружающей среды на человека 
Владеть: навыками разработки систем по 
обеспечению безопасности производственной 
деятельности на горных предприятиях 

Опрос; 
Практическая 
работа 
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4 Защита населения и 
территорий от 
опасностей в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Знать: Чрезвычайные ситуации мирного и 
военного времени. Устойчивость 
функционирования объектов экономики. 
Уметь: Прогнозировать и оценивать обстановки 
при чрезвычайных ситуациях. Защита населения 
в чрезвычайных ситуациях.  
Владеть: Методами ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Опрос; 
Практическая 
работа 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

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

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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10.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Основы безопасности профессиональной жизнедеятельности : учебное пособие / Г. 
В. Пачурин, А. Б. Елькин, А. А. Филиппов, Т. И. Курагина. — Москва, Вологда : 
Инфра-Инженерия, 2023. — 276 c. — ISBN 978-5-9729-1102-8. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/132799.html 

Эл. ресурс 

2.  Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для обучающихся всех 
направлений подготовки / составители А. Ю. Игнатова, Ю. В. Аносова. — Кемерово 
: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 
2023. — 102 c. — ISBN 978-5-00137-404-6. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/135095.html 

Эл. ресурс 

3.  Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. Т. Соколов. 
— 4-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 191 c. — ISBN 978-5-4497-2444-1. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/133924.html 

Эл. ресурс 

4.  Глебов, В. В. Экология города и безопасность жизнедеятельности человека : учебник 
для бакалавров / В. В. Глебов, В. В. Ерофеева, С. Л. Яблочников. — Саратов : 
Вузовское образование, 2021. — 276 c. — ISBN 978-5-4487-0762-9. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/103659.html 

Эл. ресурс 

 
 

10.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / В. В. Токмаков, Ю. Ф. 
Килин, А. М. Кузнецов ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский государственный горный университет. - 4-е изд., испр. и 
доп. - Екатерин-бург : УГГУ, 2018. - 272 с. 

200 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. А. Подюков, В. В. Токмаков, 
В. М. Куликов ; под ред. В. В. Токмакова ; Уральский государственный горный уни-
верситет. - 3-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2007. - 314 с. 

194 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 
Москва : Кнорус, 2017. - 247 с. 

2 

 
 

10.3 Нормативные правовые акты 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1.  
О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве 
[Электронный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

Эл. ресурс 

2.  
О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный 
ресурс]: Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

Эл. ресурс 

3.  
О прожиточном минимуме в РФ [Электронный ресурс]: федеральный 
закон от 24 окт. 1997 г. № 134-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс». 

Эл. ресурс 

4.  
О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный 
закон от 06 марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс». 

Эл. ресурс 
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5.  
О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: 
федеральный закон от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим 
доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

Эл. ресурс 

6.  
Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 
30.12.2001 № 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс». 

Эл. ресурс 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 
 
Ресурсы сети Интернет: 
Министерство здравоохранения Российской Федерации – http://www.minzdravrf.ru  
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 
Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org 
Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования: http://www.ffoms.ru  
Фонд социального страхования Российской Федерации: http://www.fss.ru 
 
Информационные справочные системы: 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
 
Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru  
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 
 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Microsoft Office Standard 2013 
2. MicrosoftOfficeProfessional 2013 
3. Microsoft Windows 8.1 Professional 
4. Apache OpenOffice 
5. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 

использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 
(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

http://www.minzdravrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
http://www.ffoms.ru/
http://www.fss.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
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проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 
Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Физическая культура и спорт 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля: 2 з.е. 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины (модуля): формирование 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. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 
- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
 
Знать: 
• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
• основы здорового образа жизни; 
• способы самоконтроля за состоянием здоровья; 
 
Уметь: 
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
• самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную 

физическую подготовку; 
• применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 
 
Владеть: 
• навыками поддержания здорового образа жизни; 
• навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 
• навыками профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование 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. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
– понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
– знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 
компетенции определены в таблице 2.1 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты 
обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 2 3 
УК-7. 
Способен 
поддерживат
ь должный 
уровень 
физической 
подготовленн
о сти
 дл
я 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессионал 
ьной 
деятельности 

знать роль физической  культуры
 в общекультурном, 
профессиональном и 
 социальном развитии 
человека; 
основы здорового образа жизни; 
способы самоконтроля
 за состоянием 
здоровья; 

УК-7.1. Использует основы 
физической культуры для 
осознанного выбора 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
внутренних и внешних 
условий реализации 
конкретной 
профессиональной 
деятельности. 
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной или 
адаптивной физической 
культуры. 
УК-7.3. Выбирает и 
применяет рациональные 
способы и приемы 
сохранения физического 
здоровья, профилактики 
заболеваний, 
психофизического и 

уметь • использовать 
физкультурно- оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 
• самостоятельно 
поддерживать собственную 
общую и специальную 
физическую подготовку; 
• применять навыки 
профессионально-прикладной 
физической подготовки в 
профессиональной деятельности; 
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владеть • навыками поддержания 
здорового образа жизни; 
• навыками самоконтроля 
за состоянием здоровья; 
• навыками 
профессионально-прикладной 
физической подготовки в 
профессиональной деятельности. 

нервно- эмоционального 
утомления 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 
Контрольные и 

иные работы 

курсовые 
работы 

(проекты) кол-во з.е. 
часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 
очная форма обучения 

2 72 36   36 + - + - 
заочная форма обучения 

2 72 4   68 + - + - 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем В т.ч. в форме 

практической 
подготовки 

Самостоя-
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

1. 

Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов, 
будущих специалистов 
горнодобывающих и обрабатывающих 
отраслей промышленности. 

6    6 

2. Социально-биологические основы 
физической культуры 6    6 

3. 
Основы здорового образа и стиля жизни в 
условиях обучения в вузах технического 
профиля 

8    8 

4. 
Особенности занятий избранным видом 
спорта или оздоровительной системой 
физических упражнений. 

6    6 

5. Профессионально-прикладная физическая 10    10 
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подготовка студентов (ППФП) для 
будущих специалистов 
горнодобывающих и обрабатывающих 
отраслей промышленности. ППФП 
студентов для избранной специальности 

 ИТОГО 36    36 
 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем В т.ч. в форме 

практической 
подготовки 

Самостоя-
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

1. 

Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов, 
будущих специалистов 
горнодобывающих и обрабатывающих 
отраслей промышленности. 

1    14 

2. Социально-биологические основы 
физической культуры 1    14 

3. 
Основы здорового образа и стиля жизни в 
условиях обучения в вузах технического 
профиля 

1    14 

4. 
Особенности занятий избранным видом 
спорта или оздоровительной системой 
физических упражнений. 

0,5    13 

5. 

Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов (ППФП) для 
будущих специалистов 
горнодобывающих и обрабатывающих 
отраслей промышленности. ППФП 
студентов для избранной специальности 

0,5    13 

 ИТОГО 4    68 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Тема 1: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов, будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих 
отраслей промышленности. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека, использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей навыками 
поддержания здорового образа жизни. Закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» №329 от 4 декабря 2007 года. 

 
Тема 2: Социально-биологические основы физической культуры. 
Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. 
Структурная единица живого организма. Виды тканей организма и их 

функциональная роль. Функциональные показатели дыхательной системы (ЖЕЛ, МОД, 
ДО). Сердечно- сосудистая система и основные показатели ее деятельности. Изменение в 
системах крови, кровообращения при мышечной работе. Основные структурные элементы 
нервной системы. Устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов. 

 
Тема 3: Основы здорового образа и стиля жизни в условиях обучения в вузах 

технического профиля 
Понятие «здоровье» и основные его компоненты. Факторы, определяющие 

здоровье человека. Образ жизни и его составляющие. Разумное чередование труда и 
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отдыха, как компонент ЗОЖ. Рациональное питание и ЗОЖ. Отказ от вредных привычек и 
соблюдение правил личной и общественной гигиены. Двигательная активность — как 
компонент ЗОЖ. Выполнение мероприятий по закаливанию организма. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие реализации 
мероприятий ЗОЖ. 

 
Тема 4: Особенности занятий избранным видом спорта или оздоровительной 

системой физических упражнений. 
Мотивация и направленность самостоятельных занятий. Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Физические упражнения в течение учебного дня: физкультминутки, физкульт- 
паузы. Самостоятельные тренировочные занятия: структура, требования к организации и 
проведению. Мотивация выбора видов спорта или систем физических упражнений. 
Самостоятельные занятия оздоровительным бегом. Самостоятельные занятия атлетической 
гимнастикой. Особенности самостоятельных занятий женщин. 

 
Тема 5: Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП) для будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих отраслей 
промышленности. ППФП студентов для избранной специальности. 

Понятие ППФП, ее цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки. Прикладные 
психические качества. Прикладные специальные качества. Факторы, определяющие 
содержание ППФП: формы труда, условия труда. Факторы, определяющие содержание 
ППФП: характер труда, режим труда и отдыха. Дополнительные факторы, определяющие 
содержание ППФП. Средства ППФП. Организация и формы ППФП в вузе. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес- 
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, 
круглые столы, иные) технологии обучения. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 
занятии, тестирование, контрольная работа, зачет. 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 
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Оценочные средства: проверка на практическом занятии, тестирование, контрольная 
работа. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов, 
будущих специалистов 
горнодобывающих и 
обрабатывающих отраслей 
промышленности. 

Знать: основы ФК и С; 
Уметь: использовать физкультурно- оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья; 
Владеть: основными понятиями и определениями. 

Тест, 
контроль 

ная 
работа 

2 

Социально-биологические 
основы физической 
культуры 

Знать: основы организма как единой 
саморазвивающаяся и саморегулирующаяся системе; 
Уметь: использовать знания анатомии и физиологии 
человека при самостоятельных занятиях физической 
культурой и спортом; 
Владеть: основами строения человеческого организма 
и функционирования внутренних биологических 
систем. 

3 
Основы здорового образа и 
стиля жизни в условиях 
обучения в вузах 
технического профиля 

Знать: факторы, определяющие здоровье человека; 
образ жизни и его составляющие; 
Уметь: разумно чередовать нагрузки и отдых, 
рациональное питание как компонент ЗОЖ; 
Владеть: основами ЗОЖ. 

Тест, 
контроль 

ная 
работа 

4 
Особенности занятий 
избранным видом спорта 
или оздоровительной 
системой физических 
упражнений. 

Знать: основы самостоятельных тренировочных 
занятий; 
Уметь: разумно чередовать нагрузки и отдых, 
рациональное питание как компонент оздоровительной 
системой физических упражнений; 
Владеть: навыками самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

Тест, 
контроль 

ная 
работа 

5 Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка студентов 
(ППФП) для будущих 
специалистов 
горнодобывающих и 
обрабатывающих отраслей 
промышленности. ППФП 
студентов для избранной 
специальности 

Знать: понятие ППФП, ее цель, задачи; 
Уметь: использовать прикладные знания, умения и 
навыки. Прикладные психические качества; 
Владеть: навыками самостоятельных занятий 
физическими упражнениями ППФП. 

Тест, 
контроль 

ная 
работа 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

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

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Теоретические основы дисциплины «Физическая культура и спорт» для студентов 
вуза : учебное пособие / С. И. Крамской, И. А. Амельченко, Н. Б. Кутергин [и др.] ; 
под редакцией С. И. Крамского, И. А. Амельченко. — Белгород : Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2022. 
— 236 c. — ISBN 978-5-361-00997-8. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IP 

Эл. ресурс 

2.  Сидоров, Д. Г. Социальные аспекты формирования здорового образа жизни 
студенческой молодежи : учебно-методическое пособие / Д. Г. Сидоров, С. А. 
Овчинников. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2023. — 88 c. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/131172.html 

Эл. ресурс 

3.  Лифанов, А. Д. Физическая культура и спорт как основа здорового образа жизни 
студента : учебно-методическое пособие / А. Д. Лифанов, Г. Д. Гейко, А. Г. 
Хайруллин. — Казань : Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2606-4. — Текст 
: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/100657.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – Москва: Физкультура и спорт, 1987. – 64 с. 4 



10  

2.  Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. – Москва: Аспект Пресс, 1995. – 144 с. 24 
3.  Наседкин, В.А. Спортивный феномен горняков: научно-популярная литература / 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2004. - 
152 с.: ил. 

50 

4.  Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. - Москва: 
Гардарики, 2004. - 448 с. 

4 

5.  Ахметов А.М. Теоретический курс по дисциплине «Физическая культура»: лекции/ 
Ахметов А.М.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Чел- ны: 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.— 213 
c. 

Эл. ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты 

 
1.Федеральный закон 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ Режим доступа: 

ИПС «Консультант Плюс» 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 
 
Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 
Информационные справочные системы: 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
 
Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru  
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional  
2. Microsoft Office Standard 2013 
3. Apache OpenOffice 
4. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 

использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 
(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
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проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 
Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 



 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 
комплексу 

 С.А. Упоров 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.05.02. ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Направление подготовки/специальность 
05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль)/специализация 
Рациональное природопользование и экологический инжиниринг 

форма обучения: очная 

заочная год набора: 2024 

 
 
 
 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической 

комиссией 
 факультета 

Физической культуры  Горно-технологический 
(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  
(подпись)  (подпись) 

Сидоров С.Г.  Колчина Н.В. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 18.09.2023  Протокол № 2 от 20.10.2023 
(Дата)  (Дата) 

 
 

Екатеринбург 



 

Автор: Сидоров С.Г. к.п.н. доцент 
 
Рабочая программа дисциплины (модуля) согласована с выпускающей 
кафедрой Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях 
 
 
Заведующий кафедрой     Л.А. Стороженко  
подпись И.О. Фамилия 

 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Трудоемкость дисциплины 328 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины: формирование компетенций, направленных на приобретение 

знаний и практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного методически 
правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья 
способных обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность 
индивида. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 
- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 
Результат изучения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
− основы здорового образа жизни; 
− способы самоконтроля за состоянием здоровья; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
− самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную 

физическую подготовку; 
− применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 
− навыками поддержания здорового образа жизни; 
− навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 
− навыками профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности. 



 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» является формирование компетенций, направленных на приобретение знаний и 
практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного методически 
правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья 
способных обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность 
индивида. 

Задачи курса: 
формирование представления о социальной значимости физической культуры и ее роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 
формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

универсальных 
- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
УК-7 
Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  

знать основы физической культуры и 
здорового образа жизни; 
особенности использования средств 
физической 
культуры для оптимизации 
работоспособности. 

УК-7.1. Использует основы 
физической культуры для 
осознанного выбора здоровье-
сберегающих технологий с учетом 
внутренних и внешних условий 
реализации конкретной 
профессиональной деятельности.  

УК-7.2. Выполняет 
индивидуально подобранные 
индивидуальные комплексы 
оздоровительной или адаптивной 
физической культуры. 

УК-7.3. Выбирает и применяет 
рациональные способы и приемы 
сохранения физического здоровья, 
профилактики заболеваний, 
психофизического и нервно-

уметь использовать физические 
упражнения для достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 

владеть системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование 
психофизических способностей и 
качеств (с выполнением 



 

установленных нормативов по 
общефизической подготовке). 

эмоционального утомления 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, Рациональное природопользование и 
экологический инжиниринг. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольны
е и иные 
работы 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 
очная форма обучения 

2 семестр 
 64  32  32 +    

3 семестр 
 64  32  32   +  

4 семестр 
 64  32  32 +    

5 семестр 
 64  32  32   +  

6 семестр 
 72  32  40 +    

 
Элективные дисциплины реализуются в объёме 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 
переводятся. 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ 
Наименование 
элективного 

курса 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Самостоятельная 

работа 

Наименование 
оценочного 
средства лекции практические занятия и 

др. формы 
1. Волейбол 

- 2 часа в неделю 164 
Контрольные 
нормативы 

2. Баскетбол 
3. Мини-футбол 
4. Гимнастика 
5. Выполнение 

нормативов 
норм ГТО 



 

6. Общая физиче- 
ская подготовка 

 
ИТОГО:  164 164 

Зачет, контрольная 
работа 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Практический раздел программы дисциплины состоит из трёх подразделов: методико-

практический, обеспечивающий овладение методами и способами физкультурноспортивной 
деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности; 
профилактику профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 
культуры и спорта; учебно-тренировочный, содействующий приобретению опыта творческой, 
практической деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте в 
целях достижения физического совершенства, повышения уровня функциональных и 
двигательных способностей, направленному формированию качеств и свойств личности, и 
контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет процесса и 
результатов учебной деятельности студентов. 

Перечень методико-практических занятий: 
1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками; 
2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции; 
3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью; 
4. Основы методики самомассажа; 
5. Методика корригирующей гимнастики для глаз; 
6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 
7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения; 
8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, 

индексы, программы, формулы и др.); 
9. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма 

(функциональные пробы); 
10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия; 
11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта (тесты, контрольные задания); 
12. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного 

развития отдельных физических качеств. 
13. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при 

занятиях физической культурой и спортом; 
14. Средства и методы мышечной релаксации в спорте; 
15. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально- 

прикладной физической подготовки; 
16. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий 

и характера труда. 
Основная задача физических упражнений профилактической направленности - 

повышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию различных факторов 
труда, которые могут вызвать профессиональные заболевания и отклонения в состоянии 
здоровья 

Основные неблагоприятные факторы, характерные для умственного труда: 
ограниченная двигательная активность, неудобная рабочая поза, повышенная нервно-
эмоциональная напряженность, монотонность в работе, связанная с выполнением одинаковых 



 

операций, с постоянной концентрацией внимания. Кроме того, необходим учет санитарно-
гигиенических условий труда, которые сами по себе могут быть неблагоприятными 
(запыленность, плохое освещение и т.д.). 

17. Методика профессионально-прикладной физической подготовки. Основное 
назначение профессионально-прикладной физической подготовки - направленное развитие и 
поддержание на оптимальном уровне физических и психических качеств человека 
необходимых для обеспечения его готовности к выполнению определенной деятельности, 
обеспечение функциональной устойчивости к условиям этой деятельности и формирование 
прикладных двигательных умений и навыков. 

Учебно-тренировочные занятия, направленные на обучение двигательным действиям, 
развитие и совершенствование психофизических способностей, личностных качеств и свойств 
студентов, проводятся по элективным курсам (по выбору): 

Волейбол. Ознакомление с техникой: стойка волейболиста, перемещения, прием и 
передача мяча двумя руками, прием снизу двумя руками, подача нижняя прямая. Учебная 
игра. ОФП. 

Баскетбол. Общая физическая подготовка, техника перемещений, техника владения 
мячом, обучение командным тактическим действиям, учебная игра. 

Легкая атлетика. Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов легкой 
атлетики. Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств в 
легкой атлетике. Меры безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника выполнения 
легкоатлетических упражнений. Развитие физических качеств и функциональных 
возможностей организма средствами легкой атлетики. Специальная физическая подготовка в 
различных видах легкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при занятиях легкой 
атлетикой. 

Гимнастика. Развитие общей и специальной выносливости. Развитие гибкости. 
Средства развития силы 
Выполнение нормативов норм ГТО. Бег на 100 метров. Бег на 2 или 3 км. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг. Подтягивание из виса 
лежа на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре на полу. Наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Прыжок в длину с разбега или 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Метание спортивного снаряда весом 700 гр. 
Бег на лыжах на 5 км или кросс на 5 км по пересеченной местности. Стрельба из 
пневматической винтовки (электронного оружия) из положения сидя или стоя с опорой локтей 
о стол или стойку, дистанция 10 м. Поднимание туловища из положения лежа на спине. 
Туристический поход с проверкой туристических навыков 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 
упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносливость, 
скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. В основе общей физической 
подготовки может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, допустим: 
гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые подвижные игры. Главное 
избежать узкой специализации и гипертрофированного развития только одного физического 
качества за счёт и в ущерб остальных. 

Содержание и конкретные средства каждого практического занятия определяются 
преподавателями учебных групп с учетом графика учебных занятий. 

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 



 

обучающихся направления 05.03.06 Экология и природопользование 
 
Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 164 часов. 
№ п/п Виды самостоятельной работы Расчетная трудоемкость СРС 

1. Освоение методики самостоятельных занятий фи- 
зическими упражнениями (в т.ч. избранным видом 
спорта) 

36 

2. Освоение методики подготовки к сдаче норм ком- 
плекса ГТО 

20 

3. Правила и способы планирования системы индиви- 
дуальных занятий физическими упражнениями вы- 
бранного вида спорта различной направленности 

50 

4. Написание контрольной работы 18 
5. Изучение дополнительной литературы по избран- 

ному виду спорта 
40 

Итого: 164 
 
 
Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 324 часа. 
 

№ п/п Виды самостоятельной работы Расчетная трудоемкость СРС 
1. Освоение методики самостоятельных занятий фи- 

зическими упражнениями (в т.ч. избранным видом 
спорта) 

24 

2. Освоение методики подготовки к сдаче норм ком- 
плекса ГТО 

24 

3. Правила и способы планирования системы индиви- 
дуальных занятий физическими упражнениями вы- 
бранного вида спорта различной направленности 

50 

4. Написание контрольной работы 18 
5. Изучение дополнительной литературы по избран- 

ному виду спорта 
168 

6. Написание реферата 40 
Итого: 324 

 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка контрольной работы, 

сдача контрольных нормативов, тестирование, зачет 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 



 

самостоятельной работы и задания для обучающихся. 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
Формы текущего контроля (оценочные средства): контрольные нормативы, 

контрольные работы, тестирование. 
 
 

Шифр компетенции 
 

Результаты обучения 
Оценочные сред- 
ства текущего 

контроля 
УК – 7 

 
Способен поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

знать основы физической культуры и здорового 
образа жизни особенности использования 
средств физической культуры для 
оптимизации работоспособности 

Контрольные 
нормативы 

 
Контрольная 

работа 
 

Тестирование 
 

Контрольные 
нормативы 

уметь использовать физические упражнения для 
достижения жизненных и профессиональ- 
ных целей 

владеть системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств 
(с выполнением установленных 
нормативов по общефизической 
подготовке) 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 
При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 
выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 



 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляемых к 
обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

10.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Мельникова, Ю. А. Физическая культура и спорт в вузе: инклюзивный подход : 
учебно-методическое пособие / Ю. А. Мельникова, И. Г. Таламова, Е. С. Стоцкая. — 
Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
2021. — 92 c. — ISBN 978-5-91930-187-5. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/130290.html 

Эл. ресурс 

2 Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры : учебник для высших 
учебных заведений физкультурного профиля / Л. П. Матвеев. — 4-е изд. — Москва : 
Издательство «Спорт», 2021. — 520 c. — ISBN 978-5-907225-59-6. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/104667.html. 

Эл. ресурс 

3 Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник для вузов 
физической культуры и спорта / Л. П. Матвеев. — 7-е изд. — Москва : Издательство 
«Спорт», 2020. — 344 c. — ISBN 978-5-906132-50-5. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/98646.html 

Эл. ресурс 

4 Лифанов, А. Д. Физическая культура и спорт как основа здорового образа жизни 
студента : учебно-методическое пособие / А. Д. Лифанов, Г. Д. Гейко, А. Г. 
Хайруллин. — Казань : Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2606-4. — Текст 
: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/100657.html 

Эл. ресурс 

5 Сидоров, Д. Г. Социальные аспекты формирования здорового образа жизни 
студенческой молодежи : учебно-методическое пособие / Д. Г. Сидоров, С. А. 
Овчинников. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2023. — 88 c. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/131172.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. – Москва: Аспект Пресс, 1995. – 144с 4 
2 Наседкин, В.А. Спортивный феномен горняков: научно-популярная литература / 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2004. - 152 
с.: ил. 

2 

3 Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. - Москва: 
Гардарики, 2004. - 448 с. 1 



 

4 Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Кокоулина. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. — 978-
5-374-00429-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11049.html 

Эл. ресурс 

5 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 
Сахарова, Р.А. Дерина, О.И. Харитонова. — Электрон. текстовые данные. — 
Волгоград, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 
2013. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html 

Эл. ресурс 

6 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
И.А. Лысова. — Электрон. текстовые данные. — М: Московский гуманитарный 
университет, 2011. — 161 c. — 978-5-98079-753-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8625.html 

Эл. ресурс 

7 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 1 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — 
Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта, 2001. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64982.html 

Эл. ресурс 

8 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 2 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — 
Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта, 2001. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64983.html 

Эл. ресурс 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. https://www.infosport.ru/- Физическая культура: воспитание, образование, 
тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии 
Образования Российской Государственной Академии Физической Культуры; 
 

12 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины. 
2. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
3. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

http://www.iprbookshop.ru/11049.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/64982.html
http://www.iprbookshop.ru/64982.html
http://www.iprbookshop.ru/64983.html
http://www.iprbookshop.ru/64983.html
http://www.infosport.ru/-
http://www.infosport.ru/-


 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от 
вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по 
дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 
адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 
учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия 
и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 
работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение 
времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При 
необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно 
установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемости и 
прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, 
необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 



 

предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 
Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержащей 
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, 
адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русский язык и деловые коммуникации» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины: изучение современного русского языка, повышение речевой 

культуры будущего специалиста, формирование навыков профессиональной 
коммуникации и стремления к их совершенствованию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Русский язык и деловые 
коммуникации» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 
-способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 
 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
− разновидности национального языка, его современное состояние, тенденции 

развития русского языка; 
− нормы литературного языка; 
− систему функциональных стилей русского литературного языка; 
− особенности некоторых жанров научного и официально-делового стиля; 
− основные принципы и правила эффективного общения в деловой сфере. 
Уметь: 
− соблюдать нормы литературного языка; 
− определять функционально-стилевую принадлежность текста, делать 

стилистическую правку; 
− создавать тексты научного и официально-делового стиля; 
− подбирать соответствующие конкретной речевой ситуации языковые 

средства. 
Владеть следующими навыками: 
− грамотного составления и редактирования текстов; 
− работы с ортологическими словарями; 
− написания текстов научного и официально-делового стиля; 
− эффективного общения в деловой сфере. 

  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения учебной дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» 

является изучение современного русского языка, повышение речевой культуры будущего 
специалиста, формирование навыков профессиональной коммуникации и стремления к их 
совершенствованию. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
− изучение основных разновидностей национального языка, формирование 

представления о литературном языке как высшей форме национального языка, понимание 
его роли и места в современном мире; 

− изучение системно-языковых норм литературного языка; 
− изучение функциональных стилей литературного языка; 
− формирование навыков написания текстов научного и официально-делового 

стиля; 
− формирование навыков эффективного общения в деловой сфере. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Результаты освоения дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

1 2 3 
УК-4: 
способен 
осуществлять 
деловую 
коммуника-
цию в устной 
и письменной 
формах на 
государ-
ственном 
языке Рос-
сийской Фе-
дерации и 
иностран-
ном(ых) 
языке(ах). 

знать - разновидности 
национального языка, его 
современное состояние, 
тенденции развития русского 
языка; 
- нормы литературного языка; 
-систему функциональных 
стилей русского 
литературного языка; 
- особенности некоторых 
жанров научного и 
официально-делового стиля; 
- основные принципы и 
правила эффективного 
общения в деловой сфере. 

УК-4.1 Ведет обмен деловой 
информацией в устной и пись-
менной формах на государ-
ственном языке. 
УК-4.2 Ведет обмен деловой 
информацией в устной и пись-
менной формах не менее чем на 
одном иностранном языке. 
УК-4.3 Использует современ-
ные информационно-
коммуникативные средства для 
коммуникации. 

уметь - соблюдать нормы 
литературного языка; 
- определять функционально-
стилевую принадлежность 
текста; 
- делать стилистическую 
правку; 
- создавать тексты научного и 
официально-делового стиля; 
- подбирать соответствующие 
конкретной речевой ситуации 
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языковые средства. 
вла- 
деть 

- навыками грамотного 
составления и 
редактирования текстов; 
- навыками работы с 
ортологическими словарями; 
- навыками написания 
текстов научного и 
официально- делового стиля; 
- навыками эффективного 
общения в деловой сфере. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Русский язык и деловые коммуникации» является дисциплиной 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- 
графические 

работы, 
рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) кол-во з.е. 
часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 16 16 − 76 (9( − − − 

заочная форма обучения 
3 108 6 6 − 96 (9) − − − 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практиче- 

ская подго- 
товка 

Самостоя- 
тельная 
работа лекции практич. занятия 

и др. формы 
лаборат. 

занят. 
1 Современный русский язык 2 2   7 

2 Культура речи. Нормы литературного 
языка 6 6   24 

3 
Стилистика. Научный и официально-
деловой стиль 6 6   20 

4 Нормы делового общения 2 2   16 
5 Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 16 16   76 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практиче- 

ская подго- 
товка 

Самостоя- 
тельная 
работа лекции практич. занятия 

и др. формы 
лаборат. 

занят. 
1 Современный русский язык 1 1    

2 Культура речи. Нормы литературного 
языка 1 1    

3 
Стилистика. Научный и официально-
деловой стиль 2 2    

4 Нормы делового общения 2 2    
5 Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 6 6   96 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1. Современный русский язык 
Общая характеристика русского национального языка, его современный статус и 

тенденции развития. Нелитературные разновидности русского языка. Литературный язык, 
его признаки. 

Тема 2. Культура речи. Нормы литературного языка 
Понятие «культура речи» и «языковая норма». Формирование и кодификация норм. 

Классификация норм литературного языка и типы ортологических словарей. Нормы 
орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические. 

Тема 3. Стилистика русского языка. Научный и официально-деловой стиль 
Система функциональных стилей современного русского литературного языка. 

Особенности научного стиля. Жанры учебно-научного подстиля. Реферат, конспект, 
курсовая работа. Особенности официально-делового стиля. Документы общепринятого 
образца. 

Тема 4. Нормы делового общения 
Культура делового общения. Соблюдение языковых, коммуникативных и 

этикетных норм в деловой речи. Принципы и правила эффективного общения в деловой 
сфере. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой, тесты); 
- активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированные 

задания и проч.); 
- интерактивные (деловая игра и др.). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Русский язык и деловые коммуникации» кафедрой подготовлены Методические 
указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 
направления 05.03.06 Экология и природопользование.  

 
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

занятии, проверка контрольной работы, проверка самостоятельного письменного 
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домашнего задания (практико-ориентированного задания), зачет (тест и практико-
ориентированное задание). 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 
контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 
компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, контрольная работа, 
практико-ориентированное задание, деловая игра. 
 

№ 
п/п Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1 

Современный 
русский язык 

Знать: какие существуют разновидности национального 
языка, каково его современное 
состояние, каковы тенденции развития русского языка 

Опрос 

2 

Культура речи. 
Нормы 
литературного 
языка 

Знать: каковы нормы литературного языка. Уметь: 
соблюдать нормы литературного языка. 
Владеть: - навыками грамотного составления и 
редактирования текстов; 
- навыками работы с ортологическими словарями 

Контрольная 
работа 

3 

Стилистика. 
Научный 
стиль. 
Официально- 
деловой стиль 

Знать: - какова система функциональных стилей русского 
литературного языка; 
- особенности некоторых жанров научного и официально-
делового стиля. 
Уметь: - определять функционально- стилевую 
принадлежность текста, делать сти листическую правку; 
- создавать тексты научного и официально- делового стиля. 
Владеть: навыками написания текстов научного и 
официально-делового стиля 

Практико-
ориентированное 
задание 

4 

Нормы 
делового 
общения 

Знать: основные принципы и правила эффективного 
общения в деловой сфере. 
Уметь: подбирать соответствующие конкретной речевой 
ситуации языковые средства. 
Владеть: навыками эффективного общения 

Деловая игра 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Русский язык и 

деловые коммуникации» проводится в форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 
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актов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1 Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Елкина, М. В. Русский язык и культура речи : учебно-методическое пособие / М. В. 
Елкина, Т. В. Слепцова. — Омск : Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта, 2021. — 124 c. — ISBN 978-5-91930-171-4. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/121206.html 

93 

2 Гавриленко Р. И. Русский язык делового общения: учебно-методическое пособие. 
Екатеринбург: УГГУ, 2018. 100 с. 

36 

3 Современный русский язык: теоретические основы грамматики. Морфология : 
сборник упражнений (специальность 45.03.01.08 − Русский язык, литература, 
культура) / составители Н. Г. Рычкова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный университет, 2023. — 52 c. — ISBN 978-5-4437-1517-9. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/134590.html 

Эл. 
ресурс 

4 Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие. Екатеринбург: 
УГГУ, 2018. 80 с. 

101 

5 Скворцов, Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи: более 8000 
слов и выражений / Л. И. Скворцов. — 2-е изд. — Москва : Мир и Образование, 2020. 
— 1104 c. — ISBN 978-5-94666-647-3. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/117965.html 

Эл. 
ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Гавриленко Р. И., Меленскова Е. С., Шалина И. В.   Русский язык и культура 
речи: учебное пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2013. 85 с. 

93 

2 Гавриленко Р. И. Русский язык делового общения: учебно-методическое пособие. 
Екатеринбург: УГГУ, 2018. 100 с. 

36 

3 Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 
2012.— 328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.html.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Эл. 
ресурс 

4 Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие. Екатеринбург: 
УГГУ, 2018. 80 с. 

101 

5 Карякина М. В. Русский язык и культура речи. Подготовка к контрольному 
тестированию. Екатеринбург, 2011. 71 с. 

40 

6 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. / Н. 
С. Водина и др. М.: Флинта: Наука, 2012. 320 с. 

166 

7 Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. Екатеринбург, 
2013. 86 с. 

27 

8 Меленскова Е. С. Культура речи и деловое общение: тестовые задания для 
студентов всех специальностей. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 78 с. 

40 

9 Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров 
всех направлений/ – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 
2016. – 72 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html/ - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Эл. 
ресурс 

10 Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи [Электронный 
ресурс]/ Скворцов Л. И.— Электрон. текстовые данные. — М.: Мир и Образование, 
Оникс, 2009.— 1104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14555.html.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. 
ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты 

http://www.iprbookshop.ru/54478.html/
http://www.iprbookshop.ru/14555.html
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Указ Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г. «О Концепции перехода РФ к 

устойчивому развитию». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»  
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - 

Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 
«Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 № 74-ФЗ.- Режим доступа: ИПС 

КонсультантПлюс» Плюс» 
«Лесной кодекс РФ» от 04.12.2006 № 200-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант 
 
«Земельный кодекс РФ» от 25.10.2001 № 136-ФЗ. - Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс» 
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». - Режим доступа: ИПС «Консультант 
Плюс» 
«Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 № 36-ФЗ (глава 26). - Режим доступа: ИПС 
«Консультант Плюс» 
«Кодекс РФ об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(главы 3, 8). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 
«Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба» 

(утв. Госкомэкологией РФ 09.03.1999 г.) - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 
Распоряжение Минимущества РФ от 06.03.2002 г. № 568-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков». - 
Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Грамота (сайт). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru 
Культура письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gramma.ru. 
Русский язык: энциклопедия русского языка (сайт). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://russkiyyazik.ru. 
Стилистический энциклопедический словарь русского языка (сайт). [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://stylistics.academic.ru. 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 
Информационные справочные системы ИПС «КонсультантПлюс» 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru 
 
Базы данных Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
E-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://russkiyyazik.ru/
http://stylistics.academic.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» 
осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей 
проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения практических занятий; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

 особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально- 
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
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для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 
Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и 
программных средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в данной рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к 
необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
Основы правовых знаний и финансовой грамотности 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля: 3 з.е. 108 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины (модуля): формирование целостного представления о правовой 

системе РФ, ее законодательстве; формирование видения роли права в жизни 
цивилизованного общества, как одного из основных регуляторов развивающихся 
общественных отношений; формирование не только теоретических знаний, умений, 
владений в сфере права, но и придания им прикладного характера. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 
- 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); 

- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности (УК-10) 

- Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, 
терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной 
деятельности (УК-11) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- общие закономерности возникновения, развития и

 функционирования государственно-правовых явлений; 
- принципы отраслевых юридических наук (конституционного,

 трудового, гражданского, уголовного, административного права); 
- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты. ….. 
Уметь: 
- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, 

правосознания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, 
законности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права; 
- определять сущность юридических явлений в контексте социальной жизни; 
- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и 

применять ее в профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения 
права ситуации. 

Владеть: 
- методами поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности; 
- навыками публичной и научной речи; создания и редактирования текстов 

профессионального назначения; 
- навыками работы с юридическими документами, навыками самостоятельной 

работы по обобщению и анализу правовой информации; 
- навыками поиска и использования правовой информации для принятия решений 

в нестандартных ситуациях. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование целостного 
представления о правовой системе РФ, ее законодательстве; формирование видения роли 
права в жизни цивилизованного общества, как одного из основных регуляторов 
развивающихся общественных отношений; формирование не только теоретических знаний, 
умений, владений в сфере права, но и придания им прикладного характера. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
– выработать умения понимать законы и подзаконные акты; 
– применять теоретические правовые знания в практической деятельности; 
– владеть опытом работы с действующим законодательством, специальной 

юридической литературой; 
– формировать правовой кругозор будущих специалистов в области рыночной 

экономики и социальной сферы. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 
компетенции определены в таблице 2.1 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 2 3 
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 

знать - общие закономерности 
возникновения, развития и 
функционирования государственно- 
правовых явлений; 
- принципы отраслевых юридических 
наук (конституционного, трудового, 
гражданского, уголовного, 
административного права); 
- конкретные правовые нормы, 
локальные нормативные акты. 

УК-2.1. Формулирует цели, 
задачи, обосновывает 
актуальность, значимость 
проекта при разработке его 
концепции в рамках выявленной 
проблемы; оценивает 
ожидаемые результаты и 
области их применения. 
УК-2.2. Предлагает процедуры и 
механизмы внедрения 
стандартов, исходя из 
действующих правовых норм, 
организации информационного 
обеспечения в сфере проектного 
управления для повышения 
эффективности его 
осуществления. 

уметь - ориентироваться в проблемах 
общего понятия права, норм и 
системы права, правосознания, 
правоотношений, реализации права, 
юридической ответственности, 
законности; 
- анализировать нормативно- 
правовые акты, кодифицированные 
источники права; 
- определять сущность юридических 
явлений в контексте социальной 
жизни; 
- оперировать  правовой 
информацией, обрабатывать, 
систематизировать и применять ее в 
профессиональной деятельности при 
возникновении спорной с точки 
зрения права ситуации. 

владеть - методами поиска, анализа и 
использования нормативных и 

 



  правовых документов в своей 
профессиональной деятельности; 
- навыками публичной и научной 
речи; создания и редактирования 
текстов профессионального 
назначения; 
- навыками работы с юридическими 
документами, навыками 
самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой 
информации. 

 

УК-10 
Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и 

знать основные проблемы, базовые 
принципы и законы 
функционирования экономики, роль 
государства в экономическом 
развитии 

УК-10.1. Понимает основные 
проблемы, базовые принципы и 
законы функционирования 
экономики, роль государства в 
экономическом развитии  
УК-10.4. Применяет методы личного 
финансового планирования, 
использует финансовые инструменты 
для управления собственным 
бюджетом, контролирует личные 
финансовые риски 

уметь Применять методы личного 
финансового планирования, 
использовать финансовые 
инструменты для управления 
собственным бюджетом, 
контролирует личные финансовые 
риски 

владеть целями, видами и инструменты 
государственной экономической 
политики. 

УК-11 
Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
проявлениям 
экстремизма, 
терроризма, 
коррупционному 
поведению и 
противодействова
ть им в 
профессиональной 
деятельности 

знать поведение при проявлении 
экстремизма, терроризма, 
коррупционного поведению; 
правовые нормы, обеспечивающие 
борьбу с экстремизмом, 
терроризмом, коррупцией в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-11.1 Знает законодательство, 
направленное на борьбу с 
экстремизмом, терроризмом, 
коррупцией 
УК-11.2 Понимает правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с 
экстремизмом, терроризмом, 
коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности уметь определять экстремистские, 

террористические, коррупционные 
действия 

владеть общим представлением о социальной 
значимости антиэкстремистское, 
антитеррористического, 
антикоррупционного 
законодательства 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-
во з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 16  76 +  -  
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заочная форма обучения 

3 108 6 6  96 +    

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем В т.ч. в 

форме 
практической 

подготовки 

Самостоятельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

Лаборат. 
работы 

1. Основы теории государства и 
права 1 1   8 

2. Основы конституционного права 1 1   8 
3. Основы гражданского права 2 2   8 
4. Основы трудового права 2 2   8 
5. Основы семейного права 2 2   7 
6. Основы административного 

права 2 2   7 
7. Основы уголовного права 2 2   7 
8. Основы экологического права 2 2   7 
9. Правовые основы защиты 

государственной, служебной и 
коммерческой тайн 

2 2   7 

 Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 16 16   76 
 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем В т.ч. в 

форме 
практической 

подготовки 

Самостоятельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

Лаборат. 
работы 

1. Основы теории государства и 
права 1    10 

2. Основы конституционного права 1    10 
3. Основы гражданского права 1    10 
4. Основы трудового права 1 1   10 
5. Основы семейного права 1 1   10 
6. Основы административного 

права 1 1   10 
7. Основы уголовного права  1   9 
8. Основы экологического права  1   9 
9. Правовые основы защиты 

государственной, служебной и 
коммерческой тайн 

 1   9 

 Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 6 6   96 
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5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
1. Основы теории государства и права 
Государство и власть. Государство и право: их роль в жизни общества. Правовое 

государство. Норма права и нормативно-правовые акты Источники российского права. 
Закон и подзаконные акты. Система и отрасли российского права. Основные правовые 
системы современности. Международное право, как особая система права. 
Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в 
современном обществе. 

 
2. Основы конституционного права 
Конституция Российской Федерации - базовый закон государства. Этапы 

конституционного развития России. Основные принципы конституционного строя РФ. 
Права и свободы человека и гражданина. Особенности федеративного устройства России. 
Система органов государственной власти в Российской Федерации. Местное 
самоуправление в Российской Федерации. 

 
3. Основы гражданского права 
Гражданское право, как отрасль российского права: предмет и метод. Принципы 

гражданского права. Источники гражданского права. Юридические лица и их 
организационно-правовые нормы. Объекты гражданских прав. Сделки в гражданском 
праве. Право собственности: приобретение и прекращение. Обязательства в гражданском 
праве: понятие и виды, сроки действия. Договор: понятие, виды, заключение и 
применение договоров. Защита гражданских прав: право на защиту, самозащита 
гражданских прав. 

 
4. Основы трудового права 
Понятие, предмет, метод и система трудового права. Основные принципы 

трудового права. Источники трудового права. Основные права и обязанности работников и 
работодателей. Социальное партнерство в сфере труда, его формы и принципы. 
Коллективный договор: содержание и структура. Трудовой договор. Понятие трудового 
договора. Содержание и форма трудового договора. Сроки действия трудового договора. 
Расторжение трудового договора. Рабочее время и его виды. Время отдыха. Оплата труда 
и заработная плата. 

Дисциплина труда. 
 
5. Основы семейного права 
Понятие, предмет и метод семейного права. Принципы семейного права. Семейные 

правоотношения. Брак: понятия брака, заключение и прекращение брака. Личные и 
неимущественные права и обязанности супругов. Имущественные отношения между 
супругами. Права и обязанности родителей и детей. Алиментарные обязательства 
супругов. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 

 
6. Основы административного права 
Предмет, метод, система и источники административного права. 

Административное правонарушение. Административная ответственность. Общая 
характеристика производства по делам об административных правонарушениях. 

 
7. Основы уголовного права 
Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права России. Понятие и 

признаки преступления. Классификация преступлений. Уголовная ответственность и 
состав преступления. Наказание: понятие, цели и виды. Обстоятельства, исключающие 
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преступность деяния и уголовную ответственность. 
 
8. Основы экологического права 
Экологическое право: понятие, предмет, система. Экологическая ответственность: 

понятие, формы и виды. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды. 

9. Правовые основы защиты государственной, служебной и коммерческой 
тайн 

Государственная, служебная и коммерческая тайны и формы допуска к ним. 
Правовые основы защиты государственной, служебной и коммерческой тайн. 
Ответственность за нарушение законодательства о государственной, служебной и 
коммерческой тайнах. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 
(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес- 
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, 
круглые столы, иные) технологии обучения. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на 
практическом занятии, тест, практико-ориентированное задание, зачет 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка 
результата деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка 
выполненных самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: проверка на практическом занятии, тест, практико- 
ориентированное задание. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Основы теории 
государства и права 

Знать: общие закономерности возникновения, развития 
и функционирования государственно-правовых явлений. 
Уметь: ориентироваться в проблемах общего понятия 
права, норм и системы права, правосознания, 
правоотношений, реализации права, юридической 
ответственности, законности. 
 

Тест, 
практико-

ориентированное 
задание 

2 Основы 
конституционного 
права 

Знать: общие закономерности возникновения, развития 
и функционирования конституционного, права; 
конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты. 
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Уметь: ориентироваться в проблемах 
конституционного права, норм и системы 
конституционного права, особенностях реализации 
конституционного права, юридической ответственности 
в рамках конституционного права; 
анализировать нормативно-правовые акты, в рамках 
конституционного права; 
определять сущность юридических явлений в 
контексте конституционного права. 
Владеть: методами поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов; навыками 
публичной и научной речи; создания и редактирования 
текстов профессионального назначения; навыками 
работы с юридическими 
документами, навыками самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования 
правовой информации для принятия решений в 
нестандартных ситуациях в профессиональной 
деятельности 
в сфере конституционного права. 

3 Основы гражданского 
права 

Знать: общие закономерности возникновения, развития 
и 
функционирования гражданского, права; 
конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты. Уметь: ориентироваться в проблемах 
гражданского права, норм и системы
 гражданского права, особенностях 
реализации гражданского права,
 юридической ответственности в рамках 
гражданского права; анализировать  нормативно-
правовые акты, в рамках гражданского права; 
определять сущность юридических явлений в контексте 
гражданского права; 
Владеть: методами поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов; навыками 
публичной и научной речи; создания и редактирования 
текстов профессионального назначения; навыками 
работы с юридическими 
документами, навыками самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования 
правовой информации для принятия решений в 
нестандартных ситуациях в профессиональной 
деятельности в сфере гражданского права. 

Тест, 
практико- 
ориентир 

ованное задание 

4 Основы
 трудовог
о права 

Знать: общие закономерности возникновения, развития 
и функционирования трудового, права; 
конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты; Уметь: ориентироваться в проблемах трудового 
права, норм и системы трудового права, особенностях 
реализации трудового права, юридической 
ответственности в рамках трудового права; 
анализировать нормативно-правовые акты, в рамках 
трудового права; 
определять сущность юридических явлений в контексте 
трудового права; 
Владеть: методами поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов; навыками 
публичной и научной речи; создания и редактирования 
текстов профессионального назначения; навыками 
работы с юридическими 
документами, навыками самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования 

Тест, практико- 
ориентир 

ованное задание 
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правовой информации для принятия решений в 
нестандартных ситуациях в профессиональной 
деятельности в сфере трудового права. 

5 Основы семейного 
права 

Знать: общие закономерности возникновения, развития 
и 
функционирования семейного, права; 
конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты; Уметь: ориентироваться в проблемах семейного 
права, норм и системы семейного права, особенностях 
реализации семейного права, юридической 
ответственности в рамках семейного права; 
анализировать нормативно-правовые акты, в рамках 
семейного права; 
определять сущность юридических явлений в контексте 
семейного права; 
Владеть: методами поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов; навыками 
публичной и научной речи; создания и редактирования 
текстов профессионального назначения; навыками 
работы с юридическими 
документами, навыками самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования 
правовой информации для принятия решений в 
нестандартных ситуациях в профессиональной 
деятельности в сфере семейного права. 

Тест, 
практико- 
ориентир 

ованное задание 

6 Основы 
административного 
права 

Знать: общие закономерности возникновения, развития 
и функционирования административного, права; 
конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты; Уметь: ориентироваться в проблемах 
административного права, норм и системы 
административного права, особенностях реализации 
административного права, юридической 
ответственности в рамках административного права; 
анализировать нормативно-правовые акты, в рамках 
административного права; 
определять сущность юридических явлений в контексте 
административного права. 
Владеть: методами поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов; навыками 
публичной и научной речи; создания и редактирования 
текстов профессионального назначения; навыками 
работы с юридическими 
документами, навыками самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования 
правовой информации для принятия решений в 
нестандартных ситуациях в профессиональной 
деятельности в сфере административного права. 

Тест, практико- 
ориентир 

ованное задание 

7 Основы уголовного 
права 

Знать: общие закономерности возникновения, развития 
и 
функционирования уголовного, права; 
конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты. Уметь: ориентироваться в проблемах уголовного 
права, норм и системы уголовного права, особенностях 
реализации уголовного права, юридической 
ответственности в рамках уголовного права; 
анализировать нормативно-правовые акты, в рамках 
уголовного права; 
определять сущность юридических явлений в контексте 
уголовного права. 
Владеть: методами поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов; навыками 

Тест, 
практико- 
ориентир 

ованное задание 
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публичной и научной речи; создания и редактирования 
текстов профессионального назначения; навыками 
работы с юридическими 
документами, навыками самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования 
правовой информации для принятия решений в 
нестандартных ситуациях в профессиональной 
деятельности в сфере уголовного права. 

8 Основы 
экологического права 

Знать: общие закономерности возникновения, развития 
и 
функционирования экологического права; 
конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты. 
Уметь: ориентироваться в проблемах экологического 
права, норм   и   системы   экологического   права,   
особенностях 
реализации экологического права,
 юридической ответственности в рамках 
экологического права; анализировать 
 нормативно-правовые акты,  в
 рамках экологического права; 
определять сущность юридических явлений в контексте 
экологического права. 
Владеть: методами поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов; навыками 
публичной и научной речи; создания и редактирования 
текстов профессионального назначения; навыками 
работы с юридическими 
документами, навыками самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования 
правовой информации для принятия решений в 
нестандартных ситуациях в профессиональной 
деятельности в сфере экологического права. 

Тест, 
практико- 
ориентир 

ованное задание 

9 Правовые основы 
защиты 
государственной, 
служебной
 
и коммерческой тайн 

Знать: общие закономерности возникновения, развития 
и 
функционирования  правовых основ
 защиты государственной служебной и 
коммерческой тайн, права; конкретные правовые нормы, 
локальные нормативные акты. Уметь: ориентироваться 
в проблемах правовых основ защиты государственной 
служебной и коммерческой тайн права, норм и
 системы  правовых  основ
 защиты государственной служебной и 
коммерческой тайн права, особенностях реализации
 правовых  основ защиты государственной 
служебной и коммерческой тайн права, юридической 
ответственности в рамках правовых основ защиты 
государственной служебной и коммерческой тайн 
права; 
анализировать нормативно-правовые акты, в рамках 
правовых основ защиты государственной служебной и 
коммерческой тайн права; 
определять сущность юридических явлений в контексте 
правовых основ защиты государственной служебной и 
коммерческой тайн права. 
Владеть: методами поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов; навыками 
публичной и научной речи; создания и редактирования 
текстов профессионального назначения; навыками 
работы с юридическими 
документами, навыками самостоятельной работы по 

тест 
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обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования 
правовой информации для принятия решений в 
нестандартных ситуациях в профессиональной 
деятельности 
в сфере правовых основ защиты государственной 
служебной и коммерческой тайн права. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и 

промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ 
ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 
Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных 
средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 
80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 
включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 
сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) 

лабораторным занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 



13  

1.  Финансовая грамотность : учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-Падукова, А. Н. 
Козлов [и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 
университета, 2020. — 212 c. — ISBN 978-5-9275-3558-3. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/107990.html 

Эл. ресурс 

2.  Александровская, Ю. П. Основы финансовой грамотности : учебно-методическое 
пособие / Ю. П. Александровская. — Казань : Издательство КНИТУ, 2021. — 120 c. 
— ISBN 978-5-7882-3092-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/129150.html 

Эл. ресурс 

3.  Зассеева, В. С. Правоведение : учебное пособие / В. С. Зассеева. — Санкт-Петербург 
: Троицкий мост, 2022. — 126 c. — ISBN 978-5-4377-0085-3. — Текст : электронный 
// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124107.html 

Эл. ресурс 

4.  Бочкарева Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. 
Бочкарева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 
526 c. — 978-5-4486-0490-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

Эл. ресурс 

5.  Правоведение : учебник для студентов неюридического профиля / С. С. Маилян, О. 
В. Зиборов, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией С. С. Маиляна. — 4-е изд. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 431 c. — ISBN 978-5-238-03157-6. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/109234.html 

Эл. ресурс 

10.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Правоведение: учебник/С.В. Артемников [и др.] : под ред. О.Е. Кутафина. -4-е изд., 
перераб. доп. – Москва: Проспект, 2013.- 48 с 

19 

2.  Иошина С.М. Правоведение: учебно-методическое пособие / С.М. Иошина: 
Уральский государственный горный университет. – Екатеринбург: УГГУ, 2008. -50 с. 
– Библиогр.: с. 49 

24 

3.  Марченко М.Н. Правоведение: учебник / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина: 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва: 
Проспект, 2009. – 416 с 

38 

4.  Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н.Ю. Давыдова, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 978-5-4486-0205-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71000.html 

Эл. ресурс 

5.  Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Быкова [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — 978-5- 
4486-0252-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73334.html 

Эл. ресурс 

6.  Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин [и 
др.]. — 9-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 
672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71249.html 

Эл. ресурс 

7.  Серегина Е.В. Криминология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 
Серегина, Е.Н. Москалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2018. — 232 c. — 978-5-93916-673-7. —  
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78306.html 

Эл. ресурс 

8.  Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. — 
978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

Эл. ресурс 

9.  Захаркина А.В. Семейное право [Электронный ресурс] : курс лекций и практикум / 
А.В. Захаркина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
— 165 c. — 978-5-4486-0244-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72543.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/71000.html
http://www.iprbookshop.ru/73334.html
http://www.iprbookshop.ru/71249.html
http://www.iprbookshop.ru/78306.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/72543.html
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поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1 [Электронный ресурс]: 
Федеральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018)). – Режим 
доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 [Электронный ресурс]: 
Федеральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018)). – Режим 
доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 [Электронный ресурс] 
Федеральный закон от 13.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018)). – 
Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации, част 2 [Электронный ресурс] 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018). – Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 
6. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018). – 
Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 
Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018).– 
Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

7. О недрах [Электронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 (ред. от 03.08.2018). – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
8. О промышленной безопасности опасных производственных объектов 

[Электронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ. – Режим 
доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

9. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон Российской 
Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ . – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 

 
Ресурсы сети Интернет: 
1. http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб. - Электронная юридическая библиотека. На 

сайте представлена коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии к 
кодексам, статьи из периодических изданий по праву, учебники. 

2. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html- Правовая библиотека: учебники, 
учебные пособия, лекции по юриспруденции. В библиотеке представлено около 300 
полнотекстовых источников юридической литературы. Основные разделы: Теория и 
история государства и права, Памятники правовой литературы, Судебная медицина, 
Экологическое право, Уголовное право, Авторское право и др. 

3. http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. 
Собрание юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 
полноценных источников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные 
пособия, монографии, статьи. Особую ценность представляют монографии и труды 
русских юристов конца 19 - начала 20 века. 

4. http://www.pravoteka.ru/Правотека. На этом сайте в разделе "Библиотека 
юриста" содержится коллекция книг, посвященных различным отраслям права. Есть также 
"Юридическая энциклопедия". 

Информационные справочные системы: 

http://www.juristlib.ru/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%9B%D0%B8%D0%B1
http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html-
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.pravoteka.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru Scopus: база данных 

рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. FineReader 12 Professional 
4. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 
использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 
(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и 
программных средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в данной рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к 
необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология командного взаимодействия и саморазвития» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практических 

умений и навыков по современным формам и методам командного взаимодействия с 
учетом инклюзивной культуры общества для повышения эффективности деятельности 
организации, а также знаний и навыков саморазвития, проектирования и реализации 
личностного и профессионального потенциала. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
универсальные 
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 
- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9). 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- концептуальные и методологические основы психологического 

сопровождения профессиональной деятельности; 
- особенности профессиональной деятельности, специфику деловых 

(профессиональных, управленческих) отношений; 
- теории группового взаимодействия, особенности процессов групповой 

динамики; 
- процессы и механизмы командного взаимодействия; 
- основы деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 
- основные психологические теории, описывающие влияние индивидуально- 

личностных, психофизических и социальных факторов на функционирование и развитие 
личности; 

- основные законы, закономерности, этапы, движущие силы и стратегии 
профессионального и личностного развития; 

- методы и способы управления саморазвитием и проектирования 
саморазвития; 

- психологические особенности личности и поведения людей с ограниченными 
возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 

- требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной и 
социальной деятельности. 

Уметь: 
- выявлять возможности и ограничения применения различных подходов при 

реализации профессиональных функций; 
- адаптировать типовые способы и методики повышения

 эффективности индивидуальной и групповой профессиональной деятельности 
под конкретные задачи; 

- анализировать групповую динамику и процессы командного взаимодействия; 
- осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации; 
- осуществлять командное взаимодействие, командную коммуникацию, 
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выбирать стратегию поведения в команде в условиях конкретной корпоративной культуры; 
- анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и 

находить пути их развития; 
- планировать собственное время и траекторию своего профессионального 

развития; 
- адаптировать типовые способы саморазвития под конкретные социальные 

условия с учетом имеющихся ресурсов; 
- выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом 
их поведенческих особенностей; 

- организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность. 
Владеть: 
- навыками прогнозирования эффективности применения различных 

психологических подходов при реализации профессиональных функций; 
- методами организации и реализации профессиональной деятельности и 

социального взаимодействия; 
- навыками поведения в коллективе и совместной деятельностью для 

достижения целей организации, реализуя различные поведенческие стратегии командного 
взаимодействия; 

- навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации; 

- навыками управления конфликтами в командах, выбора стратегии поведения в 
команде в зависимости от условий; 

- навыками применения методов анализа и выявления специфики 
функционирования и развития психики, учитывать влияние возрастных этапов, кризисов 
развития, гендерных, этнических, профессиональных и других факторов; 

- навыками применения в профессиональной деятельности приемов 
оптимизации межличностного, профессионального взаимодействия и профессиональной 
деятельности в ситуациях профессионального стресса, профессионального кризиса, 
профессиональной деформации 

- навыками самообразования и самоорганизации 
- навыками реализации совместной профессиональной деятельности с учетом 

особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа 
инвалидов; 

- навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 
  



5  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология командного 
взаимодействия и саморазвития» является получение студентами теоретических 
знаний и практических умений и навыков по современным формам и методам 
командного взаимодействия с учетом инклюзивной культуры общества для 
повышения эффективности деятельности организации, а также знаний и навыков 
саморазвития, проектирования и реализации личностного и профессионального 
потенциала. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- ознакомление обучаемых с основами командного и инклюзивного 

взаимодействия; 
- ознакомление обучаемых с психологическими теориями профессионального 

развития; 
- обучение студентов применению полученных практических и 

теоретических знаний командного взаимодействия с учетом личностных 
особенностей в условиях конкретной корпоративной культуры для повышения 
эффективности деятельности организации. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины «Психология командного взаимодействия и 
саморазвития» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 
2.1 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты 
обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 
1 2 3 

УК-3:  способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 

знать - особенности профессиональной деятельности, 
специфику деловых (профессиональных, 
управленческих) отношений 
-теории группового взаимодействия, особенности 
процессов групповой динамики; 
- процессы и механизмы командного 
взаимодействия; 

УК-3.1 
Взаимодействует с 
другими членами 
команды  для 
достижения 
поставленной 
задачи 
УК-3.2 Выбирает 
стратегии 
поведения  в 
команде в 
зависимости от 
условий 

уметь - адаптировать типовые способы и методики 
повышения эффективности индивидуальной и 
групповой профессиональной деятельности под 
конкретные задачи; 
-анализировать групповую динамику и процессы 
командного взаимодействия; 
- осуществлять командное взаимодействие, 
командную коммуникацию, выбирать стратегию 
поведения в команде в условиях конкретной 
корпоративной культуры; 

владеть - методами организации и реализации 
профессиональной деятельности и социального 
взаимодействия; 
-навыками поведения в коллективе и совместной 
деятельностью для достижения целей 
организации, реализуя различные поведенческие 
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стратегии командного взаимодействия; 
- навыками управления конфликтами в командах, 
выбора стратегии поведения в команде в 
зависимости от условий 

УК-5: способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества  в 
социально- 
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

знать - основы деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах); 

УК-5.1 Толерантно 
воспринимает 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

уметь - осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации; 

владеть - навыками деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации; 

УК-6: способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать    и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития  на 
основе принципов 
образования    в 
течение  всей 
жизни 

знать - концептуальные и методологические основы 
психологического сопровождения 
профессиональной деятельности; 
- основные психологические теории, 
описывающие влияние индивидуально- 
личностных, психофизических и социальных 
факторов на функционирование и развитие 
личности; 
- основные законы, закономерности, этапы, 
движущие силы и стратегии профессионального и 
личностного развития; 
- методы и способы управления саморазвитием и 
проектирования саморазвития; 

УК-6.1. Эффективно 
планирует 
собственное время. 
УК-6.2. Планирует 
траекторию своего 
профессионального 
развития   и 
предпринимает 
шаги по ее 
реализации. 
УК-6.3 Адекватно 
определяет свою 
самооценку, 
осуществляет 
самопрезентацию, 
составляет резюме. 

уметь - выявлять    возможности     и     ограничения 
применения различных подходов при реализации 
профессиональных функций; 
-анализировать и рефлексировать свои 
профессиональные возможности и находить пути 
их развития; 
- планировать собственное время и траекторию 
своего профессионального развития; 
- адаптировать типовые способы саморазвития 
под конкретные социальные условия с учетом 
имеющихся ресурсов; 

владеть - навыками прогнозирования эффективности 
применения различных психологических 
подходов при реализации профессиональных 
функций; 
- навыками применения методов анализа и 
выявления специфики функционирования и 
развития психики, учитывать влияние возрастных 
этапов, кризисов развития, гендерных, 
этнических, профессиональных и других 
факторов; 
- навыками применения в профессиональной 
деятельности приемов оптимизации 
межличностного, профессионального 
взаимодействия и профессиональной 
деятельности в ситуациях профессионального 
стресса, профессионального кризиса, 
профессиональной деформации навыками 
самообразования и самоорганизации 

УК-9: способен 
использовать 
базовые 
дефектологические 
знания в 
социальной и 
профессиональной 

знать -психологические особенности личности и 
поведения людей с ограниченными 
возможностями здоровья, с лицами из числа 
инвалидов; 
- требования, предъявляемые к организации 
инклюзивной профессиональной и социальной 
деятельности 

УК-9.1 Применяет 
базовые 
дефектологические 
знания в социальной 
и профессиональной 
сферах 
УК 9.2. Применяет 
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сферах уметь - выстраивать и осуществлять совместную 
профессиональную деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, с 
лицами из числа инвалидов с учетом их 
поведенческих особенностей; 
- организовывать и осуществлять инклюзивную 
социальную деятельность 

навыки 
Взаимодействия в 
социальной и 
профессиональной 
сферах с лицами из 
числа инвалидов и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

владеть -навыками реализации профессиональной 
деятельности с учетом особенностей людей с 
ограниченными возможностями здоровья, с 
лицами из числа инвалидов; 
- навыками осуществления инклюзивной 
социальной деятельности 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Психология командного взаимодействия и саморазвития» является 
дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) кол-во з.е. 
часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 16 16  40 +    

заочная форма обучения 
2 72 6 6  60 +    

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

Практи-
ческая 
подго-
товка 

Самостоя 
тельная 
работа лекции практич. занятия/ 

др. формы 
лаборат. 
работы 

1. Сущность и содержание «Психологии 
командного взаимодействия и 
саморазвития» 

2 2   8 

2. Управленческий труд и его организация 2 2   8 
3. Личность в организации 4 4   8 
4. Личность как субъект самоуправления, 

саморазвития и самообразования 4 4   8 
5. Психологические аспекты деятельности 

малых групп и коллективов 4 4   8 
 ИТОГО 16 16   40 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

Практи-
ческая 
подго-
товка 

Самостоя 
тельная 
работа лекции практич. занятия/ 

др. формы 
лаборат. 
работы 

1. Сущность и содержание «Психологии 
командного взаимодействия и 
саморазвития» 

1 1   12 

2. Управленческий труд и его организация 1 1   12 
3. Личность в организации 1 1   12 
4. Личность как субъект самоуправления, 

саморазвития и самообразования 1 1   12 
5. Психологические аспекты деятельности 

малых групп и коллективов 2 2   12 
 ИТОГО 6 6   60 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Сущность и содержание «Психологии командного взаимодействия и 

саморазвития» 
1. Определение основных понятий. Предмет и задачи курса. Психологии 

командного взаимодействия в системе наук и в структуре психологического знания. 
Место психологии саморазвития в структуре психологического знания. Зарубежные и 
отечественные подходы. Управление как потребность и как фактор успеха коллективной и 
персональной деятельности. 

 
Тема 2. Управленческий труд и его организация 
Специфика управленческой деятельности. Уровни управления организацией. 

Современные проблемы управления. Модель качеств конкурентоспособного специалиста. 
Делегирование полномочий. Основные цели и ситуации делегирования. 

Преимущества и недостатки делегирования. Препятствия процессу делегирования. 
«Обратная связь» в делегировании. 
Управленческие решения. Методы принятия решений. Принцип Парето как основа 

принятия собственных решений. Выявление приоритетов с помощью анализа АБВ. 
Реализация решений на основе принципа Эйзенхауэра 

 
Тема 3. Личность в организации 
Развитие человека как субъекта труда. Труд как вид деятельности. Понятие 

профессии. Онтогенез человека как субъекта труда. Возрастные изменения психических 
функций человека в трудоспособном периоде онтогенеза. Критерии зрелой личности и 
формы организации труда. Индивидуальность в труде и индивидуальный стиль 
деятельности. Профессионально обусловленная структура деятельности. Взаимосвязь 
профессиональных требований и индивидуально - психологических особенностей 
работника. Концепция интегральной индивидуальности В.С.Мерлина. Проблема 
индивидуального стиля деятельности. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями зрения. 
Особенности восприятия информации людьми с нарушениями слуха. Особенности 
восприятия информации людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Профессионально - обусловленная структура личности. Классификация типов 
личности, способы взаимодействия. Особенности взаимодействия и поведения людей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья. Особенности установления контакта. 

Профессиональное развитие личности. Историческая обусловленность 
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профессионального становления. Пространство профессионального развития личности. 
Детерминация профессионального становления личности. Постановка жизненных и 
профессиональных целей. Проблемы и факторы выбора профессии. Профессиональная 
пригодность и непригодность. Выбор профессиональной деятельности с учетом 
ограничения возможностей здоровья. Личностные регуляторы выбора профессии. Стадии 
профессионального становления. Траектории профессионального развития. 
Акмеологические основы профессионального развития. 

Кризисы профессионального становления личности. Типология кризисов личности. 
Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития. Психологические 
особенности кризисов профессионального становления. 

 
Тема 4. Личность как субъект самоуправления, саморазвития и 
самообразования 
Профессиональная карьера. Понятие карьеры. Виды профессиональной карьеры. 

Этапы карьерного роста. Факторы, обуславливающие карьерный рост. Кризисы 
карьерного роста. Якоря карьеры. Стратегии построения профессиональной карьеры. 
Мотивация работника и профессиональный успех. Эффективный темп профессионального 
успеха. Прогнозирование и профессиональный успех. 

Психология профессиональной работоспособности. Понятие «работоспособности». 
Виды работоспособности. Динамика работоспособности человека в труде. 
Профессиональное утомление и переутомление. Пути оптимизации состояний 
работоспособности. Виды функциональных состояний. Состояние монотонии и 
психического пресыщения в труде. 

Профессиональный стресс: источники и последствия. Понятия «организационный 
стресс», «профессиональный стресс». Факторы и источники профессионального стресса. 
Система оценки профессионального стресса. Личностные особенности и воздействие 
стресс-факторов, связанных с работой. Последствия профессиональных стрессов. 

Профессиональные деструкции личности. Концептуальные позиции. 
Психологические детерминанты профессиональных деструкций. Уровни 
профессиональных деформаций. Профессиональные деформации. 

Профессиональное выгорание: причины, стадии и симптомы Понятие 
«профессиональное выгорание». Группы риска. Симптомы профессионального 
выгорания. Ключевые признаки профессионального выгорания. Стадии 
профессионального выгорания. Преодоление синдрома профессионального выгорания. 

Психология производственной безопасности. Личный (человеческий) фактор в 
происшествиях. Концепция безопасности Д.Петерсона. Методы изучения происшествий в 
психологии. Типология «отказов» человека как звена эргатической системы и пути их 
преодоления. 

Тайм-менеджмент. Классификация затрат рабочего времени. Методы изучения 
процессов управления и затрат рабочего времени руководителя. Эффективное 
использование времени. Матрица управления временем. Слагаемые экономии рабочего 
времени. Основные правила экономии рабочего времени. 

 
Тема 5. Психологические аспекты деятельности малых групп и коллективов 
Группы в организациях, их природа и возможности. Команды как группы людей, 

занятых совместной деятельностью для выполнения цели, за которую они несут 
коллективную ответственность. Признаки эффективной команды: достижение целей, 
удовлетворенность членов команды, командная жизнеспособность. 

Кросскультурные особенности современных команд. Типы команд по задачам и 
вариантам управления. Использование команд и командных форм, как способ повышения 
эффективности труда. 

Общие принципы формирования команд. Общая характеристика и содержание 
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этапов развития команды (стадий групповой динамики): этапы организации команды, 
ориентации или «бури», нормирования исполнения 

Задачи руководителя и членов команды. Кросскультурные особенности поведении 
членов команды. Блокирующие модели поведения в команде. Способы преодоления 
коммуникативных барьеров. Роль коммуникации для психологической совместимости в 
коллективе. Конвенция ООН о правах инвалидов. Конституция Российской Федерации. 
Гражданский кодекс РФ в части статей о гражданских правах инвалидов. Трудовой кодекс 
в части статей о трудовых правах инвалидов. 

Типы командных ролей по М. Белбину и Р. Шиндлеру (переработанную К. 
Хохрейтером). Ролевая динамика. 

Критерии зрелости группы. Особенности внутрифункционального и 
межфункиионального взаимодействия самоуправляемых командах. Эффективное 
командное лидерство, его задачи и технологии работы. Распределенное лидерство. 
Технология принятия решений в команде. Взаимодействие команд с другими 
командами и подразделениями в организации 

Конфликты в команде и пути их разрешения. Понятие конфликта. 
Возникновение, проявление конфликта. Разновидности конфликтов. Производственный 
конфликт. Понятие и особенности. Влияние конфликтов на управление командой. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Психология командного взаимодействия и саморазвития» кафедрой подготовлены 
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 
обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, зачет. 

 
 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 



11  

Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание, 
творческое задание. 

 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 
1 Сущность и 

содержание 
«Психологии 
командного 
взаимодействия 
и саморазвития» 

Знать: концептуальные и методологические основы 
психологического сопровождения профессиональной 
деятельности; 
Уметь: выявлять возможности и ограничения применения 
различных психологических подходов при реализации 
профессиональных функций; 
Владеть: навыками прогнозирования эффективности 
применения различных психологических подходов при 
реализации профессиональных функций. 

Тест, опрос, 
практико-

ориентированное 
задание 

2 Управленческий 
труд и его 
организация 

Знать: особенности профессиональной деятельности, 
специфику деловых (профессиональных, управленческих) 
отношений; 
Уметь: адаптировать типовые способы и методики 
повышения эффективности индивидуальной и групповой 
профессиональной деятельности под конкретные задачи; 
Владеть: методами организации и реализации 
профессиональной деятельности и социального 
взаимодействия. 

Тест, опрос, 
доклад, 

практико-
ориентированное 

задание 

3 Личность в 
организации 

Знать: основные психологические теории, описывающие 
влияние индивидуально-личностных, психофизических и 
социальных факторов на функционирование и развитие 
личности; психологические особенности личности и 
поведения людей с ограниченными возможностями здоровья, с 
лицами из числа инвалидов; 
Уметь: анализировать и рефлексировать собственные 
профессиональные возможности и находить пути их 
развития; выстраивать и осуществлять совместную 
профессиональную деятельность с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с 
учетом их поведенческих особенностей; 
Владеть: навыками применения методов анализа и 
выявления специфики функционирования и развития 
психики, учитывать влияние возрастных этапов, кризисов 
развития, гендерных, этнических, профессиональных и 
других факторов; навыками реализации совместной 
профессиональной деятельности с учетом особенностей 
людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами 
из числа инвалидов 

Тест, опрос, 
доклад, 

практико-
ориентированное 

задание, 
творческое 

задание 

4 Личность как 
субъект 

самоуправления, 
саморазвитии и 

самообразования 

Знать: 
основные законы, закономерности, этапы, движущие силы и 
стратегии профессионального и личностного развития; 
методы и способы управления саморазвитием и 
проектирования саморазвития; требования, предъявляемые к 
организации инклюзивной профессиональной и социальной 
деятельности; 
Уметь: планировать собственное время и траекторию 
своего профессионального развития; адаптировать типовые 
способы саморазвития под конкретные социальные условия с 
учетом имеющихся ресурсов; организовывать и 
осуществлять инклюзивную социальную деятельность 
Владеть: навыками применения в профессиональной 
деятельности приемов оптимизации межличностного, 
профессионального взаимодействия и профессиональной 
деятельности в ситуациях профессионального стресса, 
профессионального кризиса, профессиональной 
деформации; 

Тест, опрос, 
доклад, 

практико-
ориентированное 

задание, 
творческое 

задание 
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навыками самообразования и самоорганизации; навыками 
осуществления инклюзивной социальной деятельности. 

5. Психологические 
аспекты 
деятельности 
малых групп и 
коллективов 

Знать: теории группового взаимодействия, особенности 
процессов групповой динамики; процессы и механизмы 
командного взаимодействия 
Уметь: анализировать групповую динамику и процессы 
командного взаимодействия; осуществлять командное 
взаимодействие, командную коммуникацию, выбирать 
стратегию поведения в команде в условиях конкретной 
корпоративной культуры; 
Владеть: навыками поведения в коллективе и совместной 
деятельностью для достижения целей организации, реализуя 
различные поведенческие стратегии командного 
взаимодействия; навыками управления конфликтами в 
командах, выбора стратегии поведения в команде в 
зависимости от условий. 

Тест, опрос, 
доклад, 

практико-
ориентированное 
задание, деловая 

игра 

 
 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета.  
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 
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5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1 Основная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1. Бунькова, И. П Психология социального взаимодействия : учебное пособие / И. П 
Бунькова, М. Ю. Болгова. — Липецк : Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2022. — 114 c. — ISBN 978-5-00175-148-9. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/126374.html 

Эл. ресурс 

2. Ткаченко, Е. С. Специальная психология : учебное пособие / Е. С. Ткаченко. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2022. 
— 111 c. — ISBN 978-5-7782-4652-2. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/126634.html 

Эл. ресурс 

3. Специальная педагогика : учебное пособие / составители О. В. Липунова. — 
Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 119 c. — ISBN 978-5-
4497-0105-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85902.html 

Эл. ресурс 

4. Основы организационной психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
А.А. Осинцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2021.— 79 c.— Режим 
доступа: https://www.iprbookshop.ru/126580.html 

Эл. ресурс 

5. Смоловик, Г. Н. Персональный менеджмент : учебное пособие / Г. Н. Смоловик. — 
Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2020. — 137 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102130.html 

Эл. ресурс 

6. Заруба, Н. А. Теория управления : учебное пособие / Н. А. Заруба. — Кемерово : 
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 
2022. — 82 c. — ISBN 978-5-00137-291-2. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/128410.html 

Эл. ресурс 

7. Зеер, Э. Ф. Психология профессий : учебное пособие для студентов вузов / Э. Ф. 
Зеер. — 5-е изд. — Москва : Академический проект, 2020. — 330 c. — ISBN 978-5-
8291-2723-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110036.html 

Эл. ресурс 

8.  Малышев К.Б. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Малышев К.Б., Малышева О.А., Баламут А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2022.— 160 c.— Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/123829.html 

 Эл. ресурс 

10.2 Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1. Горяйнова Н.М. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Горяйнова Н.М., Горяйнов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск, 
Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 
2019.— 274 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81492.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2. Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов/ Зеер Э.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
Проект, Фонд «Мир», 2015.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36853.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3. Ким С.А. Теория управления [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Ким 
С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 240 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60624.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4. Полянок О.В. Персональный менеджмент. Учебное пособие. Урал. гос. горный 
ун-т. Екатеринбур: изд-во УГГУ, 2015. 130 с. 

36 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/81492.html
http://www.iprbookshop.ru/36853.html
http://www.iprbookshop.ru/60624.html
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5. Свенцицкий А. Л. Организационная психология [Текст] : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям / А. Л. Свенцицкий ; Санкт-Петербургский государственный 
университет. - Москва : Юрайт, 2019. - 504 с. 

10 экз 

6. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / Л.И. Аксенова [ и др.] под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия, 
2000. – 400 с. https://uchebnikfree.com/pedagogika-spetsialnaya- 
uchebniki/spetsialnaya-pedagogika-uchebnika.html— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

7. Специальная психология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / В.И. Лубовский [и др.] под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 
2015. – 464 с http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-V.I.Lubovskogo- 
Specialnaya_psihologiya-Bo.pdf— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

8.  Юрген   Аппело    Agile-менеджмент:    Лидерство    и    управление    командами 
[Электронный ресурс]/ Юрген Аппело— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Альпина Паблишер, 2018.— 536 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/82577.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 Эл. ресурс 

9. Манухина С.Ю. Психология труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Манухина С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2011.— 275 c.— Режим
 доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10805.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

10. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности [Электронный 
ресурс]: хрестоматия/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2012.— 800 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14646.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

11. 
Хасанова Г.Б. Психология управления трудовым коллективом [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Хасанова Г.Б., Исхакова Р.Р.— Электрон. текстовые 
данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2012.— 260 c.— Режим
 доступа: http://www.iprbookshop.ru/62253.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

12. Шарипов Ф.В. Психологические основы менеджмента [Электронный ресурс]/ 
Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2017.— 298 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59225.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

13. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Эриашвили 
Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8111.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты 
 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс». 

2. О ратификации Конвенции о правах инвалидов» [Электронный ресурс]: 
Федеральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ – Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс». 

3. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный 
закон от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс». 

4. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 
30.12.2001 № 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-V.I.Lubovskogo-
http://www.iprbookshop.ru/82577.html
http://www.iprbookshop.ru/10805.html
http://www.iprbookshop.ru/14646.html
http://www.iprbookshop.ru/62253.html
http://www.iprbookshop.ru/59225.html
http://www.iprbookshop.ru/8111.html
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Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: http: // www.rosmintrud.ru 
Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/un/organizatsii_sistemy_oon/mezdunarodnaa-organizacia-
truda-mot/ 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 
доступа: https://mintrud.gov.ru/ 

Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 
Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 
Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и 

социальной психологии. – Режим доступа: https://www.apa.org/pubs/journals/psp 
 
Информационные справочные системы: 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
 
Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru  
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. FineReader 12 Professional 
4. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 
использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 
(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
https://mintrud.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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условий их обучения. 
При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально- 
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
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средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математика» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля) 8 з. е., 288 часов. 
Цель дисциплины: формирование представлений о математике, как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; развитие 
логического мышления и алгоритмической культуры, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности; овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных 
дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла; формирование 
умений и навыков, необходимых при практическом применении математических идей и 
методов для анализа и моделирования сложных систем, процессов, явлений, для поиска 
оптимальных решений и выбора наилучших способов их реализации; воспитание 
средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры. 

 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
- способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- определение, свойства матриц и действия над матрицами; определение и 

свойства определителей; 
- методы решения систем линейных алгебраических уравнений; 
- основные определения и понятия векторной алгебры и их свойства; 
- уравнения линий на плоскости, прямой и поверхностей в пространстве; 
- числовые множества и действия с ними; 
- типы элементарных функций и их свойства; 
- понятия предела числовой последовательности и функции, основные 

теоремы о пределах; 
- определения непрерывности функции в точке и на отрезке, теоремы о 

непрерывных функциях, виды точек разрыва; 
- понятие производной и дифференциала и их свойства; таблицу 

производных основных элементарных функций; 
- основные теоремы о дифференцируемых функциях и их приложения к 

нахождению пределов и к исследованию функций; 
- общую схему исследования функций и построения графиков; 
- понятие первообразной и неопределенного интеграла и их свойства; 

таблицу первообразных основных функций; 
- основные методы интегрирования; 
- понятие определенного интеграла, его свойства, нахождение через 

неопределенный интеграл; 
- особенности нахождения несобственных интегралов; 
- геометрические и технические приложения интегралов; 
- понятие и типы дифференциальных уравнений первого и второго порядка, 

методы их решения; 
- понятие функции нескольких переменных и ее свойства; 
- понятия частных производных, производных по направлению, градиента и 
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способы их нахождения; 
- понятие и способы нахождения экстремумов функций нескольких 

переменных; 
- понятие двойного интеграла, его свойства и вычисление в различных 

системах координат; 
- понятие криволинейного интеграла 2 рода, его свойства и вычисление; 
- связь двойных и криволинейных интегралов; теорему о независимости 

криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирования; 
- геометрические и технические приложения кратных и криволинейных 

интегралов; 
- понятие числового ряда, его сходимости и суммы; свойства сходящихся 

рядов, признаки сходимости числовых рядов различных типов; 
- понятие функционального ряда, его области сходимости; 
- понятие, свойства и приложения степенных рядов; 
- понятие случайного события и его вероятности; 
- основные формулы комбинаторики; 
- основные формулы теории вероятностей; 
- понятие дискретной и непрерывной случайной величины; методы работы с 

ними; 
- основные типы распределений случайных величин и их числовые 

характеристики; 
- основные понятия математической статистики; 
Уметь: 
- производить различные действия с матрицами; упрощать и находить 

определители; 
- применять векторы для решения практических задач; 
- решать системы линейных алгебраических уравнений; 
- строить прямую и кривые второго порядка на плоскости, плоскость и 

поверхности второго порядка; 
- находить области определения функций; 
- вычислять пределы числовых последовательностей и функций; 
- исследовать функции на непрерывность; 
- вычислять производные и дифференциалы различных функций; 
- находить пределы по правилу Лопиталя; 
- решать технические задачи на нахождение экстремальных значений 

функции; 
- проводить полное исследование и строить графики функций; 
- находить неопределенные, определенные и несобственные интегралы от 

различных функций; 
- вычислять геометрические и технические величины с помощью интегралов; 
- составлять дифференциальные уравнения по геометрическим и техническим 

задачам; 
- решать задачу Коши для различных типов дифференциальных уравнений 

первого и второго порядка; 
- строить области определения функций нескольких переменных; 
- находить производные и дифференциалы функций нескольких переменных, 

производные от неявных функций, производные по направлению и градиенты; 
- составлять уравнения касательной плоскости и нормали к произвольной 

поверхности; 
- исследовать функции нескольких переменных на экстремум; 
- находить двойные и криволинейные интегралы в разных системах 

координат; 
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- вычислять геометрические и технические величины с помощью кратных и 
криволинейных интегралов; 

- исследовать числовые ряды на сходимость; 
- находить области сходимости степенных рядов; 
- раскладывать функции в ряды Тейлора-Маклорена; 
- находить вероятности элементарных и составных событий; 
- производить обработку и находить основные характеристики случайных 

величин; 
- работать со статистическими выборками и гипотезами; 
Владеть: 
- методами алгебры матриц; 
- методами векторного анализа; 
- различными методами решения систем линейных алгебраических 

уравнений; 
- навыками построения и анализа геометрических объектов на плоскости и в 

пространстве; 
- навыками построения графиков путем преобразования графиков основных 

элементарных функций; 
- навыками нахождения пределов функций; 
- навыками исследования точек разрыва функций; 
- навыками использования дифференциального исчисления функции одной 

переменной для решения практических задач; 
- навыками исследования дифференцируемых функций одной переменной; 
- навыками нахождения интегралов от функций одной переменной; 
- навыками использования интегрального исчисления функций одной 

переменной для решения практических задач; 
- навыками составления и решения различных типов дифференциальных 

уравнений первого и второго порядка и соответствующих им задач Коши; 
- навыками исследования дифференцируемых функций нескольких 

переменных; 
- навыками использования дифференциального исчисления функций 

нескольких переменных для решения прикладных задач по оптимизации; 
- навыками нахождения кратных и криволинейных интегралов по 

различным областям (кривым); 
- навыками использования интегрального исчисления функций нескольких 

переменных для решения практических задач; 
- навыками исследования числовых и функциональных рядов; 
- навыками разложения различных функций в степенные ряды; 
- навыками применения современного инструмента теории вероятностей и 

математической статистики для решения практических задач. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Математика» является формирование 
представлений о математике, как универсальном языке науки, средстве моделирования 
явлений и процессов; развитие логического мышления и алгоритмической культуры, 
необходимых для будущей профессиональной деятельности; овладение математическими 
знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных 
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального 
цикла; формирование умений и навыков, необходимых при практическом применении 
математических идей и методов для анализа и моделирования сложных систем, 
процессов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора наилучших способов их 
реализации; воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- изучение основных понятий и методов математики; 
- формирование навыков и умений решения типовых задач и работы со 

специальной литературой; 
- умение использовать средства математики для решения теоретических и 

прикладных задач в своей профессиональной деятельности. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины «Математика» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 
1 2 3 

ОПК-1: 
способен 
применять базовые 
знания 
фундаментальных 
разделов наук о 
Земле, 
естественно-
научного и 
математического 
циклов при 
решении задач в 
области экологии и 
природопользован
ия 

знать определение, свойства матриц и действия над матрицами; 
определение и свойства определителей; 
методы решения систем линейных алгебраических 
уравнений; 
основные определения и понятия векторной алгебры и их 
свойства; 
уравнения линий на плоскости, прямой и поверхностей в 
пространстве; 
числовые множества и действия с ними; 
типы элементарных функций и их свойства; 
понятия предела числовой последовательности и функции, 
основные теоремы о пределах; 
определения непрерывности функции в точке и на 
отрезке, теоремы о непрерывных функциях, виды точек 
разрыва; 
понятие производной и дифференциала и их свойства; 
таблицу производных основных 
элементарных функций; 
основные теоремы о дифференцируемых функциях и их 
приложения к нахождению пределов и к исследованию 
функций; 

ОПК-1.1: 
использует 
математический 
аппарат при 
обработке и 
анализе данных по 
экологии и 
природопользован
ию 
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общую схему исследования функций и построения 
графиков; 
понятие первообразной и неопределенного интеграла и их 
свойства; таблицу первообразных основных функций; 
основные методы интегрирования; 
понятие определенного интеграла, его свойства, 
нахождение через неопределенный интеграл; 
особенности нахождения несобственных интегралов; 
геометрические и технические приложения интегралов; 
понятие и типы дифференциальных уравнений первого и 
второго порядка, методы их решения; 
понятие функции нескольких переменных и ее свойства; 
понятия частных производных, производных по 
направлению, градиента и способы их нахождения; 
понятие и способы нахождения экстремумов функций 
нескольких переменных; 
понятие двойного интеграла, его свойства и вычисление в 
различных системах координат; 
понятие криволинейного интеграла 2 рода, его свойства и 
вычисление; 
связь двойных и криволинейных интегралов; теорему о 
независимости криволинейного интеграла второго рода от 
пути интегрирования; 
геометрические и технические приложения кратных и 
криволинейных интегралов; 
понятие числового ряда, его сходимости и суммы; 
свойства сходящихся рядов, признаки сходимости 
числовых рядов различных типов; 
понятие функционального ряда, его области сходимости; 
понятие, свойства и приложения степенных рядов; 
понятие случайного события и его вероятности; 
основные формулы комбинаторики; 
основные формулы теории вероятностей; 
понятие дискретной и непрерывной случайной величины; 
методы работы с ними; 
основные типы распределений случайных величин и их 
числовые характеристики; 
основные понятия математической статистики; 

 уметь производить различные действия с матрицами; упрощать 
и находить определители; 
применять векторы для решения практических задач; 
решать системы линейных алгебраических уравнений; 
строить прямую и кривые второго порядка на плоскости, 
плоскость и поверхности второго порядка; 
находить области определения функций; 
вычислять пределы числовых последовательностей и 
функций; 
исследовать функции на непрерывность; 
вычислять производные и дифференциалы различных 
функций; 
находить пределы по правилу Лопиталя; 
решать технические задачи на нахождение экстремальных 
значений функции; 
проводить полное исследование и строить графики 
функций; 
находить неопределенные, определенные и несобственные 
интегралы от различных функций; 
вычислять геометрические и технические величины с 
помощью интегралов; 
составлять дифференциальные уравнения по 
геометрическим и техническим задачам; 
решать задачу Коши для различных типов 
дифференциальных уравнений первого и второго порядка; 
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строить области определения функций нескольких 
переменных; 
находить производные и дифференциалы функций 
нескольких переменных, производные от неявных 
функций, производные по направлению и градиенты; 
составлять уравнения касательной плоскости и нормали к 
произвольной поверхности; 
исследовать функции нескольких переменных на 
экстремум; 
находить двойные и криволинейные интегралы в разных 
системах координат; 
вычислять геометрические и технические величины с 
помощью кратных и криволинейных интегралов; 
исследовать числовые ряды на сходимость; 
находить области сходимости степенных рядов; 
раскладывать функции в ряды Тейлора-Маклорена; 
находить вероятности элементарных и составных 
событий; 
производить обработку и находить основные 
характеристики случайных величин; 
работать со статистическими выборками и гипотезами; 

 владеть методами алгебры матриц; 
методами векторного анализа; 
различными методами решения систем линейных 
алгебраических уравнений; 
навыками построения и анализа геометрических объектов 
на плоскости и в пространстве; 
навыками построения графиков путем преобразования 
графиков основных элементарных функций; 
навыками нахождения пределов функций; 
навыками исследования точек разрыва функций; 
навыками использования дифференциального исчисления 
функции одной переменной для решения практических 
задач; 
навыками исследования дифференцируемых функций 
одной переменной; 
навыками нахождения интегралов от функций одной 
переменной; 
навыками использования интегрального исчисления 
функций одной переменной для решения практических 
задач; 
навыками составления и решения различных типов 
дифференциальных уравнений первого и второго порядка 
и соответствующих им задач Коши; 
навыками исследования дифференцируемых функций 
нескольких переменных; 
навыками использования дифференциального исчисления 
функций нескольких переменных для решения 
прикладных задач по оптимизации; 
навыками нахождения кратных и криволинейных 
интегралов по различным областям (кривым); 
навыками использования интегрального исчисления 
функций нескольких переменных для решения 
практических задач; 
навыками исследования числовых и функциональных 
рядов; 
навыками разложения различных функций в степенные 
ряды; 
навыками применения современного инструмента теории 
вероятностей и математической статистики 
для решения практических задач. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Математика» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 “Экология 
и природопользование”. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно- 

графические 
работы, 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
Часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
8 288 68 68 – 152   - – 

1 семестр 
4 144 36 36 – 72 + – - – 

2 семестр 
4 144 32 32 – 80 – + - – 

заочная форма обучения 
8 288 16 18 – 245 9  - – 

1 семестр 
4 144 8 8 – 128 9 – - – 

2 семестр 
4 144 8 10 – 117 – + - – 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
5.1 Тематический план изучения дисциплины «Математика» 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Практи-

ческая 
подготовка 

Самостоя-
тельная 
работа лекции практич. 

занятия 
лаборат. 

занят. 

1.  
Тема 1. 
Элементы линейной алгебры и 
аналитической геометрии 

14 14 – – 23 

2.  

Тема 2. 
Основы математического 
анализа. Дифференциальное 
исчисление функции одной 
переменной. 

10 10 – – 20 

3.  Тема 3. 
Интегральное исчисление 12 12 – – 20 
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функции од-ной переменной. 
 Подготовка к зачету     9 
 Итого за 1семестр 36 36 – – 72 

4.  
Тема 4. 
Обыкновенные 
дифференциальные уравнения. 

6 6 – – 14 

5.  

Тема 5. 
Дифференциальное и 
интегральное исчисление 
функции нескольких 
переменных. 

6 6 – – 13 

6.  
Тема 6. 
Числовые и функциональные 
ряды. 

8 8 – – 13 

7.  
Тема 7. 
Теория вероятностей и 
математическая статистика 

12 12 – – 13 

 Подготовка к экзамену     27 
 Итого за 2 семестр 32 32 – – 80 
 ИТОГО 68 68 – – 152 

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Практи-

ческая 
подготовка 

Самостоя-
тельная 
работа лекции практич. 

занятия 
лаборат. 

занят. 

1.  
Тема 1. 
Элементы линейной алгебры и 
аналитической геометрии 

3 3 – – 21 

2.  

Тема 2. 
Основы математического 
анализа. Дифференциальное 
исчисление функции одной 
переменной. 

3 3 – – 21 

3.  
Тема 3. 
Интегральное исчисление 
функции од-ной переменной. 

2 2 – – 21 

 Подготовка к зачету     9 
 Итого за 1семестр 8 8 – – 72 

4.  
Тема 4. 
Обыкновенные 
дифференциальные уравнения. 

2 2 – – 23 

5.  

Тема 5. 
Дифференциальное и 
интегральное исчисление 
функции нескольких 
переменных. 

2 2 – – 23 

6.  
Тема 6. 
Числовые и функциональные 
ряды. 

2 3 – – 22 

7.  Тема 7. 
Теория вероятностей и 2 3 – – 22 
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математическая статистика 
 Подготовка к экзамену     27 
 Итого за 2 семестр 8 10 – – 117 
 ИТОГО 16 18 – – 245 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины «Математика» 

 
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ГЕОМЕТРИИ. 
Тема 1.1. Матрицы, определители. 
Понятие матрицы, виды матриц. Линейные операции над матрицами. Определитель 

квадратной матрицы и вычисление определителей. Обратная матрица. Ранг матрицы. 
Тема 1.2. Системы линейных алгебраических уравнений. 
Системы линейных уравнений. Матричная запись системы, условие 

совместимости. Метод Гаусса. Системы n линейных уравнений с n неизвестными, 
матричный метод решения, правило Крамера. Однородные системы. 

Тема 1.3. Векторы. 
Понятие вектора. Линейные операции над векторами. Прямоугольная система 

координат на плоскости и в пространстве. Координаты вектора. Длина вектора. Скалярное 
произведение двух векторов. Векторное произведение двух векторов. Смешанное 
произведение трёх векторов. 

Тема 1.4. Аналитическая геометрия на плоскости. 
Прямая линия на плоскости, различные виды уравнений прямой. Угол между двумя 

прямыми, точка пересечения прямых. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, 
гипербола, парабола. 

Тема 1.5. Аналитическая геометрия в пространстве. 
Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Основные задачи на плоскость и 

прямую в пространстве. Поверхности второго порядка. 
Тема 1.6. Комплексные числа. 
 
Тема 2. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. 
Тема 2.1. Множества, функции. 
Множества, основные понятия. Числовые множества ( N , Z , Q, R ). Числовые 

промежутки, окрестность точки. Понятие функции одной переменной, способы задания, 
основные характеристики. Обратная функция. Сложная функция. Основные элементарные 
функции и их графики. Элементарная функция. 

Тема 2.2. Теория пределов. Непрерывность функции. 
Числовая последовательность, предел числовой последовательности, простейшие 

свойства пределов. Предел функции. Бесконечно малые функции и их свойства. Теоремы о 
вычислении пределов суммы, произведения и частного. Бесконечно большие функции, их 
связь с бесконечно малыми. Сравнение бесконечно малых. Признаки существования 
предела. Первый и второй замечательные пределы. Односторонние пределы функции в 
точке. Три определения непрерывности функции в точке, их эквивалентность. Точки 
разрыва. 

Тема 2.3. Производная и дифференциал функции 
Понятие производной, ее механический и геометрический смысл. Уравнения 

касательной и нормали к графику функции. Связь непрерывности и дифференцируемости 
функций. Правила дифференцирования постоянной, суммы, разности, произведения и 
частного функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Вывод 
формул производных основных элементарных функций. Таблица производных. 
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Производные высших порядков. Параметрическое задание функций. Производные 1-го и 2-
го порядков от функции, заданной параметрически. Дифференциал функции, его 
геометрический смысл и применение. 

Тема 2.4. Приложения производной функции одной переменной 
Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. 
Возрастание и убывание функции. Достаточные условия возрастания и убывания. 

Экстремумы. Необходимое и достаточное условия экстремумов. Наибольшее и 
наименьшее значения функции на отрезке. Применение теории экстремума к решению 
геометрических и технических задач. Выпуклость и вогнутость графика функции, точки 
перегиба. Достаточные условия выпуклости и вогнутости. Необходимые и достаточные 
условия перегибов. Вертикальные и наклонные асимптоты графика функции. Общая 
схема исследования функций и построения графиков. 

 
Тема 3. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ. 
Тема 3.1. Неопределенный интеграл 
Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Таблица основных 

неопределенных интегралов. Основные методы интегрирования: метод непосредственного 
интегрирования, подведение под знак дифференциала, метод замены переменной, метод 
интегрирования по частям. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование 
тригонометрических выражений. 

Тема 3.2. Определенный и несобственный интегралы и их приложения 
Определенный интеграл как предел интегральной суммы. Геометрический и 

физический смысл определенного интеграла. Основные свойства. Производная 
определенного интеграла по переменному верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. 
Замена переменной и интегрирование по частям. Несобственные интегралы по 
бесконечному промежутку. Несобственные интегралы от функции, имеющей разрывы. 
Геометрические и физические приложения определенного интеграла. 

 
Тема 4. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. 
Тема 4.1. Основные понятия. Основные типы уравнений первого порядка. 
Понятие дифференциального уравнения, его порядка и решения. Примеры 

дифференциальных уравнений, как моделей реальных процессов. Дифференциальное 
уравнение 1-го порядка, его общее решение, задача Коши. Уравнения с разделяющимися 
переменными. Однородные дифференциальные уравнения. Линейные уравнения. 
Уравнение Бернулли. Геометрические и физические задачи на составление 
дифференциальных уравнений. 

Тема 4.2. Дифференциальные уравнения 2-го порядка, допускающие 
понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами. 

Общее решение дифференциального уравнения 2-го порядка, частные решения. 
Задача Коши. Уравнения, допускающие понижение порядка. 

Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами. Системы линейных уравнений с постоянными коэффициентами. 
 

Тема 5. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ И ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 
ФУНКЦИИЙ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ. 

Тема 5.1. Понятие функции нескольких переменных. 
Понятие функции двух и более переменных. Способы задания. График функции 
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двух переменных. Линии и поверхности уровня. Предел и непрерывность. 
Тема 5.2. Дифференцирование функции нескольких переменных. 
Частные и полное приращения функции. Частные производные первого порядка 

функции двух и более переменных. Частные производные высших порядков. Полное 
приращение и полный дифференциал функции двух и более переменных. Применение 
дифференциала в приближенных вычислениях. Производная сложной функции. Неявное 
задание функции одной и двух переменных. Дифференцирование неявных функций. 
Производная функций двух и трех переменных по заданному направлению, физический 
смысл производной по направлению. Градиент функции. Касательная плоскость и нормаль 
к поверхности. 

Тема 5.3. Экстремум функции нескольких переменных. 
Максимум и минимум функции двух переменных. Наибольшее и наименьшее 

значения функции двух переменных в замкнутой области. Условный экстремум функции 
двух переменных. Прикладные задачи по оптимизации. 

Тема 5.4. Двойной интеграл. 
Понятие двойного интеграла как предела интегральной суммы, достаточные 

условия существования двойного интеграла. Геометрический и физический смысл 
двойного интеграла. Основные свойства двойного интеграла. Вычисление двойного 
интеграла в прямоугольных и в полярных координатах. Приложения двойного интеграла 
(площадь, объем, масса, центр тяжести, моменты инерции). 

Тема 5.5. Криволинейные интегралы второго рода. 
Понятие криволинейного интеграла II рода. Теорема существования, свойства, 

вычисление. Формула Грина. Условие независимости криволинейного интеграла II рода 
от пути интегрирования. Работа переменной силы. 
 

Тема 6. ЧИСЛОВЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЯДЫ. 
Тема 6.1. Числовые ряды. 
Понятие числового ряда. Сходимость ряда. Свойства сходящихся рядов. 

Необходимый признак сходимости числового ряда. Достаточные признаки сходимости 
рядов с положительными членами: теоремы сравнения, признак Даламбера, интегральный 
признак Коши. Знакочередующиеся ряды, признак Лейбница. Знакопеременные ряды, 
признак абсолютной сходимости. Свойства абсолютно сходящихся рядов. Условная 
сходимость знакочередующихся рядов. 

Тема 6.2. Функциональные ряды 
Понятие функционального ряда, его точки сходимости и область сходимости. 

Интервал и радиус сходимости степенного ряда. Свойства степенных рядов. Разложение 
функции в степенные ряды Тейлора и Маклорена. Необходимое и достаточное условия 
сходимости ряда Тейлора к функции, для которой он составлен. Ряды Маклорена для 
степенных функций y = ex , y = sin x, y = cos x, y = (1 + x)m , y = ln(1 + x). и других. 

Приложения рядов к вычислениям значений функций, определенных интегралов и 
решению дифференциальных уравнений. 

 
Тема 7. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. 
Тема 7.1. Случайные события. 
Случайные события. Классическое определение вероятности случайного события. 

Основные формулы комбинаторики. Алгебра событий, теоремы сложения и умножения 
вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. Повторные независимые 
испытания: формула Бернулли, локальная и интегральная теоремы Лапласа, формула 



14  

Пуассона. 
Тема 7.2. Случайные величины. 
Дискретные и непрерывные случайные величины. Ряд распределения дискретной 

случайной величины. Распределения Бернулли и Пуассона. Числовые характеристики 
случайных величин. Свойства математического ожидания и дисперсии. Функция 
распределения случайной величины и ее свойства. Непрерывная случайная величина, 
плотность распределения, свойства плотности распределения. Равномерное и 
показательное распределения. Вероятность попадания случайной величины в заданный 
промежуток. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. Нормальное 
распределение: нормальная кривая, числовые характеристики, вероятность попадания в 
заданный промежуток и вероятность заданного отклонения от математического ожидания. 

Тема 7.3. Элементы математической статистики. 
Выборка значений случайной величины, типы выборок и способы отбора. 

Дискретный и интервальный статистические ряды. Эмпирическая функция 
распределения. Полигон и гистограммы. Числовые характеристики выборки. 
Статистические оценки параметров распределения случайной величины (генеральной 
совокупности) по выборке её значений, свойства оценок. Точечные и интервальные 
оценки. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания нормального 
распределения при известной и неизвестной дисперсии. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, разноуровневые задачи и 

задания, контрольная работа и проч.). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАТЕМАТИКА» 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Математика» кафедрой математики подготовлены Методические указания по 
организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 
подготовки 05.03.06 “Экология и природопользование”. 

Для выполнения студентами контрольных работ кафедрой математики 
подготовлены Методические рекомендации и задания к контрольной работе для 
студентов направления подготовки 05.03.06 “Экология и природопользование”. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 
занятии, проверка контрольной работы, зачет, экзамен (тест и теоретический вопрос). 
 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» 
 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
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Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, опрос, разноуровневые задачи и задания. 
 
 

№ 
п/п 

Тема Шифр 
компете 

нции 

Конкретизированные 
результаты 
обучения 

Оценочные 
средства 

1. Тема 1. 
Элементы 
линейной алгебры 
и аналитической 
геометрии 

ОПК-1 Знать: 
определение, свойства матриц и 
действия над матрицами; определение и 
свойства определителей; методы 
решения систем линейных 
алгебраических уравнений; основные 
определения и понятия векторной 
алгебры и их свойства; уравнения линий 
на плоскости, прямой и поверхностей в 
пространстве; 
Уметь: 
производить различные действия с 
матрицами; упрощать и находить 
определители; решать системы 
линейных алгебраических уравнений; 
применять векторы для решения 
практических задач; строить прямую и 
кривые второго порядка на плоскости, 
плоскость и поверхности второго 
порядка; 
Владеть: 
методами алгебры матриц; методами 
векторного анализа; различными 
методами решения систем линейных 
алгебраических уравнений; навыками 
построения и анализа геометрических 
объектов на плоскости и в 
пространстве; 

Опрос, 
разноуро 
вневые 

задачи и 
задания. 

2. Тема 2. 
Основы 
математического 
анализа. 
Дифференциальное 
исчисление 
функции одной 
переменной. 

ОПК-1 Знать: 
числовые множества и действия с ними; 
типы элементарных функций и их 
свойства; понятия предела числовой 
последовательности и функции, 
основные теоремы о пределах; 
определения непрерывности функции в 
точке и на отрезке; теоремы о 
непрерывных функциях, виды точек 
разрыва; понятие производной и 
дифференциала и их свойства; таблицу 
производных основных элементарных 
функций; основные теоремы о 
дифференцируемых функциях и их 
приложения к нахождению пределов и к 

Опрос, 
разноуро 
вневые 

задачи и 
задания, 

тест. 
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исследованию функций; общую схему 
исследования функций и построения 
графиков; 
Уметь: 
находить области определения 
функций; вычислять пределы числовых 
последовательностей и функций; 
исследовать функции на непрерывность; 
вычислять производные и 
дифференциалы различных функций; 
находить пределы по правилу Лопиталя; 
решать технические задачи на 
нахождение экстремальных значений 
функции; проводить полное 
исследование и строить графики 
функций; Владеть: 
навыками построения графиков путем 
преобразования графиков основных 
элементарных функций; навыками 
нахождения пределов функций; 
навыками исследования точек разрыва 
функций; навыками использования 
дифференциального исчисления 
функции одной переменной для решения 
практических задач; навыками 
исследования дифференцируемых 
функций одной переменной 

3. Тема 3. 
Интегральное 
исчисление 
функции од-ной 
переменной. 

ОПК-
1 

Знать: 
основные методы интегрирования; 
понятие определенного интеграла, его 
свойства, нахождение через 
неопределенный интеграл; особенности 
нахождения несобственных интегралов; 
геометрические и технические 
приложения интегралов; приближенные 
методы нахождения определенных 
интегралов; 
Уметь: находить неопределенные, 
определенные и несобственные 
интегралы от различных функций; 
вычислять геометрические и 
технические величины с помощью 
интегралов; 
Владеть: навыками нахождения 
интегралов от функций одной 
переменной; навыками использования 
интегрального исчисления функций 
одной переменной для решения 
практических задач; 

Опрос, 
разноуро 
вневые 

задачи и 
задания. 

4. Тема 4. 
Обыкновенные 
дифференциальные 

ОПК-
1 

Знать: понятие и типы 
дифференциальных уравнений первого 
и второго порядка, методы их решения; 

Опрос, 
разноуро 
вневые 
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уравнения. Уметь: составлять дифференциальные 
уравнения по геометрическим и 
техническим задачам; решать задачу 
Коши для различных типов 
дифференциальных уравнений первого 
и второго порядка; 
Владеть: навыками составления и 
решения различных типов 
дифференциальных уравнений первого и 
второго порядка и соответствующих им 
задач Коши; 

задачи и 
задания. 

5. Тема 5. 
Дифференциальное 
и интегральное 
исчисление 
функции 
нескольких 
переменных. 

ОПК-
1 

Знать: понятие функции нескольких 
переменных и ее свойства; понятия 
частных производных, производных по 
направлению, градиента и способы их 
нахождения; понятие и способы 
нахождения экстремумов функций 
нескольких переменных; понятие 
двойного интеграла, его свойства и 
вычисление в различных системах 
координат; понятие криволинейного 2-
го рода, его свойства и вычисление; 
связь двойных и криволинейных 
интегралов; теорему о независимости 
криволинейного интеграла второго рода 
от пути интегрирования; 
геометрические и технические 
приложения кратных и криволинейных 
интегралов; 
Уметь: строить области определения 
функций нескольких переменных; 
находить производные и 
дифференциалы функций нескольких 
переменных, производные от неявных 
функций, производные по направлению 
и градиенты; составлять уравнения 
касательной плоскости и нормали к 
произвольной поверхности; исследовать 
функции нескольких переменных на 
экстремум; находить двойные и 
криволинейные интегралы в разных 
системах координат; вычислять 
геометрические и технические величины 
с помощью кратных и криволинейных 
интегралов; 
Владеть: навыками исследования 
дифференцируемых функций 
нескольких переменных; навыками 
использования дифференциального 
исчисления функций нескольких 
переменных для решения прикладных 
задач по оптимизации; навыками 

Опрос, 
разноуро 
вневые 

задачи и 
задания. 
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нахождения кратных и криволинейных 
интегралов по различным областям 
(кривым); навыками использования 
интегрального исчисления функций 
нескольких переменных для решения 
практических задач; 

6. Тема 6. 
Числовые и 
функциональные 
ряды. 

ОПК-1 Знать: понятие числового ряда, его 
сходимости и суммы; свойства 
сходящихся рядов, признаки сходимости 
числовых рядов различных типов; 
понятие функционального ряда, его 
области сходимости; понятие, свойства 
и приложения степенных рядов; 
Уметь: исследовать числовые ряды на 
сходимость; находить области 
сходимости степенных рядов; 
раскладывать функции в ряды Тейлора-
Маклорена; 
Владеть: навыками исследования 
числовых и функциональных рядов; 
навыками разложения различных 
функций в степенные ряды; навыками 
применения рядов в приближенных 
вычислениях; 

Опрос, 
разноуро 
вневые 

задачи и 
задания. 

7. Тема 7. 
Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

ОПК-1 Знать: понятие случайного события и 
его вероятности; основные формулы 
комбинаторики; основные  формулы 
теории вероятностей; понятие 
дискретной и непрерывной случайной 
величины; методы работы с ними; 
основные типы распределений 
случайных величин и их числовые 
характеристики; основные понятия 
математической статистики; Уметь: 
 находить вероятности 
элементарных и составных событий; 
производить обработку и находить 
основные характеристики случайных 
величин; работать со статистическими 
выборками и гипотезами; 
Владеть: навыками применения 
современного инструмента теории 
вероятностей и математической 
статистики для решения практических 
задач. 

Опрос, 
разноуро 
вневые 

задачи и 
задания. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Математика» 

проводится в форме зачета в 1 семестре и в форме экзамена во 2 семестре. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
«Математика». 
При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
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оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по дисциплине в баллах 
переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 
оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины 
«Математика» включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины «Математика», что позволит 
правильно сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МАТЕМАТИКА» 

 
10.1. Литература 

№ 
п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

Шнарева, Г. В. Высшая математика : учебник / Г. В. Шнарева. — 
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 177 c. — ISBN 978-5-4497-2329-
1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/132560.html 

Эл.ресурс 

2 

Абрамова, И. В. Высшая математика : учебно-методическое пособие 
для практических занятий / И. В. Абрамова, З. В. Шилова. — Москва 
: Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 141 c. — ISBN 978-5-4497-1846-4. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/125591.html 

Эл.ресурс 

3 

Нахман, А. Д. Практико-ориентированные задачи по высшей 
математике : учебное пособие / А. Д. Нахман, Д. Н. Протасов, А. Н. 
Пчелинцев. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2021. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-2372-8. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122978.html 

Эл.ресурс 

4 Глухов, В. А. Курс высшей математики. В 2-х томах. Т.II : учебник / 
В. А. Глухов, Г. А. Котов, О. В. Котова. — Макеевка : Донбасская 

Эл.ресурс 
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национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 
2020. — 617 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99383.html  

5 

Глухов, В. А. Курс высшей математики. В 2-х томах. Т.I : 
учебник / В. А. Глухов, Г. А. Котов, О. В. Котова. — Макеевка : 
Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры, ЭБС АСВ, 2020. — 566 c. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99382.html 

Эл.ресурс 

6 

Краткий курс высшей математики : учебник / К. В. Балдин, Ф. К. 
Балдин, В. И. Джеффаль [и др.] ; под редакцией К. В. Балдина. — 3-е 
изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 512 c. — ISBN 978-5-394-
03335-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/85606.html 

Эл.ресурс 

7 

Акчурина, Л. В. Теория вероятностей и математическая статистика : 
учебное пособие / Л. В. Акчурина, А. Б. Кущев, С. С. Сумера. — 
Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 
ЭБС АСВ, 2022. — 124 c. — ISBN 978-5-7731-1040-8. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/125973.html 

Эл.ресурс 

8 

Клово, А. Г. Курс лекций по математике : учебное пособие / А. Г. 
Клово, И. А. Ляпунова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2020. — 199 c. — ISBN 978-5-
9275-3503-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/107998.html 

Эл.ресурс 

 
10.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Матросов В.Л. Основы курса высшей математики: учебник. – М.: 
ВЛАДОС, 2002. – 544 с. 253 

2 Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики: 
учебное пособие. – М.: Наука, 1989. – 656 с. 232 

3 Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике - М: Физ.-
мат. лит. издат., 2005. - 336 с. 346 

4 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: 
учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2004. – 479 с. 49 

5 

Иванова С.А. Математический анализ: учебное пособие.-
Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 2014.- 127с. .— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61290.html. — ЭБС «IPRbooks». 

Эл.ресурс 

6 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 1. М: 
Айрис-пресс. 2020.– 281 с. 210 

7 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 2. М: 
Айрис-пресс. 2020.– 252 с. 96 

8 

Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика 
в упражнениях и задачах: учебное пособие: В 2 ч. – М.: Высшая 
школа, 1999: 
Часть 1. – 304 с. 
Часть 2. – 416 с. 

55 
81 

9 
Ахметгалиева В.Р. Математика. Линейная алгебра [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.Р. Ахметгалиева, Л.Р. Галяутдинова, 
М.И. Галяутдинов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

электронный 
курс 
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Российский государственный университет правосудия, 2017. — 60 
c. 

10 

Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 
вузов/Колемаев В.А., Калинина В.Н. – М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 
352с. .— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8599.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

электронный 
курс 

10.3 Нормативные правовые акты 
 

Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г.№ 
273-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Информационный ресурс http://www.edu.ru  
Информационный ресурс http://www.exponenta.ru  
Информационный ресурс http://math-pr.com/index.html  
Информационный ресурс http://mathprofi.ru 

 

Информационные справочные системы: 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Информационный ресурс http://www.iprbookshop.ru 
Информационный ресурс http://www.biblioclub.ru 
 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. MathCAD 
2. Microsoft Windows 8 Professional 
3. Microsoft Office Standard 2013 
4. CorelDraw X6 
5. Microsoft Office Professional 2013 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 
8. Microsoft Windows 8.1 Professional 
9. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 

http://www.iprbookshop.ru/8599.html
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://math-pr.com/index.html
http://mathprofi.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАТЕМАТИКА» 

Реализация данной учебной дисциплины «Математика» осуществляется с 
использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 

«Математика», соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий практико-ориентированного типа; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ. 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации.  

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физика» 

 
Трудоемкость дисциплины «Физика» 7 з.е. 252 часов. 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с современной физической картиной 
мира и выработки у них основ естественнонаучного мировоззрения; формирование 

у студентов навыков теоретического анализа физических явлений и обучения их 
грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу 
ситуаций, которые возможны в последствии при их профессиональной деятельности; 
формирование у студентов навыков экспериментального исследования физических 
явлений и процессов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
общепрофессиональные: 
- способен применять основные положения фундаментальных естественных наук 

и научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и 
воспроизводству минерально-сырьевой базы (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; 
- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения; 
- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 
- назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 
Уметь: 
- определять физические законы, описывающие то или иное физическое явление 

или эффект; 
- истолковывать смысл физических величин и понятий; 
- записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 
- пользоваться таблицами и справочниками; 
- работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории; 
- использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных; 
- применять физические законы для решения типовых профессиональных задач; 
Владеть: 
- навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

важнейших практических приложениях; 
- навыками применения основных методов физико-математического анализа для 

решения естественнонаучных задач; 
- навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования 

современной физической лаборатории; 
- навыками обработки и интерпретированием результатов эксперимента; 
- навыками использования методов физического моделирования в 

инженерной практике. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения учебной дисциплины «Физика» является ознакомление студентов 

с современной физической картиной мира и выработки у них основ естественнонаучного 
мировоззрения; формирование у студентов навыков теоретического анализа физических 
явлений и обучения их грамотному применению положений фундаментальной физики к 
научному анализу ситуаций, которые возможны в последствии при их профессиональной 
деятельности; формирование у студентов навыков экспериментального исследования 
физических явлений и процессов. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- изучение законов физики, физических явлений и границ их применимости; 
- формирование навыков применения законов физики для практических 

приложений; 
- изучение основных физических величин, знание их определения, смысла, 

способов и единиц их измерения; 
- формирование навыков использования различных методик физических 

измерений и обработки экспериментальных данных; 
- приобретение навыков работы с приборами и оборудованием современной 

физической лаборатории; 
- приобретение навыков методов физико-математического анализа к решению 

конкретных естественнонаучных и технических проблем. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины «Физика» и формируемые у обучающихся 
компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 2 3 
ОПК-1: 
способен 
применять 
основные 
положения 
фундамен-
тальных 
естественных 
наук и науч-
ных теорий 
при 
проведении 
научно-иссле-
довательских 
работ по 
изучению и 
воспроизвод-
ству 
минерально-
сырьевой базы 

знать основные физические явления и 
основные законы физики; 
границы их применимости, 
применение законов в важнейших 
практических приложениях; 
основные физические величины 
и физические константы, их 
определение, смысл, способы и 
единицы их измерения; 
фундаментальные физические 
опыты и их роль в развитии науки; 
назначение и принципы 
действия важнейших физических 
приборов 

ОПК-1.1.  Использует 
математический аппарат 
при обработке и анализе 
данных по экологии и 
природопользованию. 
ОПК-1.2. Оперирует 
знаниями  
фундаментальных разделов 
наук о Земле при решении 
поставленных задач. 
ОПК-1.3. Оперирует 
базовыми знаниями 
фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии 
при  решении 
поставленных задач. 

уметь - определять физические законы, 
описывающие то или иное 
физическое явление или эффект; 
истолковывать смысл физических 
величин и понятий; 
записывать уравнения для 
физических величин в системе СИ; 
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пользоваться таблицами и 
справочниками; 
работать с приборами и 
оборудованием современной 
физической лаборатории; 
использовать различные 
методики физических измерений 
и обработки экспериментальных 
данных; применять физические 
законы для решения типовых 
профессиональных задач 

владеть навыками использования 
основных общефизических 
законов и принципов в 
важнейших практических 
приложениях; 
навыками применения основных 
методов физико-математического 
анализа для решения 
естественнонаучных задач; 
навыками правильной 
эксплуатацией основных 
приборов и оборудования 
современной физической 
лаборатории; 
навыками обработки и 
интерпретированием результатов 
эксперимента; навыками 
использования методов 
физического моделирования в 
инженерной практике. 

 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физика» является 
дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
специальности 05.03.06 Экология и природопользование. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-

во з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
7 252 68 34 34 116 + + - - 

1 семестр 
3 108 36 18 18 36 + - - - 
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2 семестр 
4 144 32 16 16 80 - + - - 

заочная форма обучения 
7 252 16 18  218 + + - - 

1 семестр 
3 108 8 8  92 + - - - 

2 семестр 
4 144 8 10  126 - + - - 

 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работаобучающихся 
спреподавателем Самостоя- 

тельная ра- 
бота 

Формируемые 
компетен-

ции лекции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо- 
рат.за-

нят. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 
1.  Механика 10 4 4  9 
2.  Молекулярная физика и 

термо-динамика 
8 4 4  9 

3.  Электричество и магнетизм 10 6 6  9 
4.  Механические и электромаг-

нитные колебания и волны 
8 4 4  9 

 Итого за семестр: 36 18 18  36 
2 семестр 

5.  Волновая и квантовая оптика 12 4 4  27 
6.  Квантовая физика, физика 

атома 
12 2 2  27 

7.  Элементы ядерной физики 8 2 2  26 
 Итого за семестр: 32 16 16  80 
 ИТОГО 68 34 34  116 
 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работаобучающихся 
спреподавателем Самостоя- 

тельная ра- 
бота 

Формируемые 
компетен-

ции лекции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо- 
рат.за-

нят. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 
1.  Механика 2 2   23 
2.  Молекулярная физика и 

термо-динамика 
2 2   23 

3.  Электричество и магнетизм 2 2   23 
4.  Механические и электромаг-

нитные колебания и волны 
2 2   23 

 Итого за семестр: 8 8   92 
2 семестр 

5.  Волновая и квантовая оптика 3 4   42 
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6.  Квантовая физика, физика 
атома 

3 3   42 

7.  Элементы ядерной физики 2 3   42 
 Итого за семестр: 8 10   126 
 ИТОГО 16 18   218 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
Тема 1: Механика 
Методы исследования в физике: наблюдение, гипотеза, эксперимент, теория. 

Методы теории: физическое явление, физическая модель, математическая модель и ее 
анализ. Физические величины: скалярные и векторные и их роль в описании явлений. 

Физические модели: материальная точка, абсолютно твердое тело, сплошная 
среда. Пространство и время. 

Кинематическое описание движения (системы отсчета, скалярные и векторные 
величины, перемещение, траектория). Прямолинейное равномерное движение. 
Прямолинейное неравномерное движение. Скорость. Ускорение. Криволинейное 
движение и его характеристики. Тангенциальное и нормальное ускорение. 

Масса и вес тел. Плотность. Сила. Законы Ньютона. Силы и силовые поля, их 
виды и фундаментальные особенности. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Центр 
масс. Движение тела с переменной массой. Динамика движения по окружности. Закон 
всемирного тяготения. Сила тяготения. Гравитационная и инертная масса. 

Движение частицы в однородном силовом поле. Работа силы в механике и ее 
выражение через криволинейный интеграл. Кинетическая энергия и ее связь с работой 
силы. Потенциальные (консервативные) силовые поля. Потенциальная энергия 
частицы и ее связь с силой. Примеры потенциальных энергий. Закон сохранения 
энергии. Коэффициент полезного действия машин. Абсолютно упругий и абсолютно 
неупругий удар. 

Кинематика системы частиц и твердого тела. Поступательное движение. Вращение 
вокруг оси и вокруг центра. Кинематические характеристики поступательного и 
вращательного движения твердого тела. Элементы динамики вращательного движения 
системы частиц и твердого тела. Момент силы, момент импульса относительно точки и 
относительно оси. Момент инерции относительно оси. Основное уравнение динамики 
вращательного движения твердого тела. Примеры вычисления моментов инерции. 
Теорема Штейнера. Работа при вращательном движении. Кинетическая энергия 
вращательного движения. Понятие о прецессии. 

 
Тема 2: Молекулярная физика и термодинамика 
Статистический и термодинамический методы исследования макроскопических 

систем частиц и их сравнительный анализ. 
Микроскопические и макроскопические параметры. Статистический смысл 

макроскопических параметров. Микро- и макросостояния. Равновесные состояния и 
процессы. Обратимые и необратимые процессы. 

Задачи молекулярной физики. Основные положения молекулярно-кинетической 
теории строения вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 
Броуновское движение. Температура. Термометры и температурные шкалы. Тепловое 
равновесие. Основное уравнение кинетической теории газов. Идеальный газ. Уравнение 
состояния идеального газа. Законы идеального газа. Средняя кинетическая энергия 
теплового движения молекул. Степени свободы. Закон равномерного распределения 
энергии по степеням свободы. Равновесное распределение молекул идеального газа по 
скоростям и энергиям теплового движения (распределение Максвелла). Принцип 
детального равновесия. Барометрическая формула. Распределение Больцмана для частиц 
по энергиям в потенциальном силовом поле. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 
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Критическая изотерма. 
Предмет термодинамики. Изолированные системы. Некоторые основные понятия 

термодинамики: термодинамическая работа, внутренняя энергия, количество теплоты, 
теплоемкость системы. Различие между температурой, теплотой и внутренней энергией. 
Уравнение теплового баланса. 

Первое начало термодинамики. Адиабатический процесс, уравнение Пуассона. 
Работа идеального газа при различных процессах. Внутренняя энергия идеального газа. 
Применение первого начала термодинамики к изопроцессам идеального газа. Энтальпия. 
Классическая теория теплоемкости идеального газа и ее ограниченность. Классическая 
теория теплоемкости твердых тел. Закон Дюлонга и Пти. 

Обратимые и необратимые процессы. Циклический процесс. Тепловые двигатели. 
К.п.д. тепловых двигателей. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Энтропия. 
Третье начало термодинамики (теорема Нернста). 

Диффузия. Теплопроводность. Внутреннее трение. 
Тема 3: Электричество и магнетизм 
Электрический заряд и его свойства. Электрическое поле. Напряженность и 

потенциал поля. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса для электростатического 
поля в вакууме. Применение теоремы Гаусса к расчету полей. 

Потенциал электростатического поля и его связь с напряженностью. Уравнение 
Пуассона. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Циркуляция 
вектора напряженности электростатического поля. 

Электростатическое поле в веществе. Свободные и связанные заряды. Диполь. 
Поле диполя. Поведение диполя во внешнем поле. Поляризация диэлектриков. Виды 
поляризации. Диэлектрическая восприимчивость и ее зависимость от температуры. 
Теорема Гаусса для электрического поля в диэлектриках, электрическое смещение. 
Диэлектрическая проницаемость. Условия для векторов D и E на границе двух 
диэлектрических сред. 

Проводники в электрическом поле. Поле внутри проводника и у его поверхности. 
Электроемкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Энергия системы 
точечных зарядов. Энергия заряженного уединенного проводника. Энергия 
электрического поля. Объемная плотность энергии электрического поля. 

Условия существования электрического тока. Уравнение непрерывности. Законы 
Ома и Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах. Классическая 
электронная теория электропроводности. Вывод законов Ома, Джоуля-Ленца, Видемана- 
Франца из электронных представлений. Затруднения классической теории 
электропроводности металлов. Правила Кирхгоффа как следствие законов сохранения 
заряда и энергии. Применение правил Кирхгоффа к расчету электрических цепей 
постоянного тока. 

Магнитное поле и его характеристики. Закон Био - Савара - Лапласа и его 
применение к расчету магнитного поля токов простейших конфигураций. Магнитный 
поток. Теорема Гаусса для индукции магнитного поля в интегральной и 
дифференциальной формах. Теорема о циркуляции вектора B. Применение теоремы о 
циркуляции к расчету магнитного поля токов. Поля соленоида и тороида. 

Движение заряженной частицы в стационарном магнитном поле. Сила, 
действующая на заряд, движущийся в магнитном поле (сила Лоренца). Сила, действующая 
на проводник с током в магнитном поле (сила Ампера). Контур с током в однородном и 
неоднородном магнитных полях. 

Магнитное поле в веществе. Намагничивание вещества, магнитная 
восприимчивость. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость. Поток и 
циркуляция вектора напряженности магнитного поля. Условия для векторов B и H на 
границе двух магнетиков. Основные уравнения магнитостатики в интегральной и 
дифференциальной формах. 
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Природа макроскопических круговых токов. Магнитомеханические явления. 
Опыты Эйнштейна и де Хааса. Опыт Барнетта. Опыты Штерна и Герлаха. 

Орбитальные и спиновые магнитные моменты. Магнитные моменты электронов атомов. 
Объяснение диаи парамагнетизма. 

Ферромагнетизм. Основная кривая намагничивания. Магнитный гистерезис. 
Домены. Точка Кюри. Спиновая природа ферромагнетизма. Антиферромагнетики. 

Электромагнитное поле. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея для 
ЭДС индукции. Вихревое электрическое поле. Бетатрон. Явление самоиндукции, 
индуктивность соленоида. Энергия магнитного поля проводника с током. Плотность 
энергии магнитного поля. 

Ток смещения. Система уравнений Максвелла как обобщение экспериментальных 
законов Кулона, Био - Савара - Лапласа, Фарадея. Уравнения Максвелла в интегральной и 
дифференциальной формах. Материальные уравнения. 

Тема 4: Механические и электромагнитные колебания и волны 
Общие сведения о колебаниях. Характеристики колебаний: амплитуда, фаза, 

частота, период. Свободные незатухающие колебания. Энергия гармонических 
колебаний. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение. 
Смещение, скорость и ускорение материальной точки при гармонических колебаниях и 
их графики. Гармонический осциллятор. Математический и физический маятники, 
колебательный контур. Графическое изображение гармонических колебаний. Сложение 
гармонических колебаний одного направления и одной частоты. Биения. Сложение 
взаимно перпендикулярных колебаний. Уравнение траектории движущейся точки. 
Фигуры Лиссажу. 

Затухающие механические колебания. Дифференциальное уравнение и его 
решение. Характеристики затухающих колебаний: коэффициент затухания, 
логарифмический декремент затухания, добротность, время релаксации. Энергия 
затухающих колебаний. 

Вынужденные механические колебания. Дифференциальное уравнение и его 
решение. Явление резонанса. Амплитудные и фазовые резонансные кривые. 

Идеальный колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 
Дифференциальное уравнение и его решение для заряда и тока. Зависимость частоты и 
периода колебаний от параметров контура. Сдвиг фаз между колебаниями тока и 
напряжения. Энергия колебательного контура. Взаимное превращение полей и энергий 
при колебаниях в контуре. 

Затухающие электромагнитные колебания. Дифференциальное уравнение и его 
решение. Характеристики затухающих электромагнитных колебаний. Открытый 
колебательный контур. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Цепь переменного 
тока. Закон Ома. Мощность переменного тока. Резонанс токов и напряжений. 

Распространение колебаний в упругой среде (волновое движение). Уравнения 
плоской и сферической волн. Уравнение плоской волны, распространяющейся в 
произвольном направлении. Волновое уравнение и его решение. Продольные и 
поперечные волны. Волновая поверхность, фронт волны, скорость распространения волн, 
длина волны, волновой вектор. Энергия бегущих волн. Вектор Умова. Стоячие волны. 
Эффект Доплера. 

Звуковые волны. Скорость звуковых волн в газах. Шкала уровней звука. 
Интенсивность и громкость звука. Эффект Доплера в акустике. Ультразвук и его 
применение. 

Генерация электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 
Электромагнитные волны и уравнения Максвелла. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Перенос энергии электромагнитными волнами. Вектор Умова - 
Пойнтинга. Давление электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Принцип 
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суперпозиции волн. Групповая скорость. Когерентность. Интерференция и дифракция 
волн Волновой пакет. Дисперсия. Отражение и преломление волн. 

Тема 5: Волновая и квантовая оптика 
Особенности когерентности световых волн. Понятие временной и 

пространственной когерентности. Общие свойства интерференционной картины от двух 
точечных когерентных источников. Опыт Юнга и другие опыты по наблюдению 
интерференции света. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины и 
равного наклона. Использование интерференции в технике. 

Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круглом 
отверстии и круглом экране. Зонная и фазовая пластинки. Ограничения возможностей 
оптических приборов. Дифракция Фраунгофера на одной щели. Дифракционная решетка. 
Разрешающая способность, линейная и угловая дисперсии дифракционной решетки. 
Дифракция на пространственных структурах, дифракция рентгеновских лучей. Формула 
Вульфа - Брэггов. Рентгеноструктурный анализ. Понятие о голографии. 

Тепловое излучение и его характеристики. Энергетический спектр излучения. 
Закон Кирхгофа. Гипотеза Планка. Формула Планка для излучательной способности 
абсолютно черного тела. Законы теплового излучения как следствия формулы Планка. 
Закон Релея - Джинса. Закон Стефана - Больцмана. Законы Вина. 

Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. 
Тормозное рентгеновское излучение. 

Эффект Комптона. Энергия и импульс фотона. Давление света. 
Единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения 
Тема 6: Квантовая физика, физика атома 
Модели атома Томсона и Резерфрода. Линейчатый спектр атома водорода. 

Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца. Спектр атома водорода по Бору. 
Гипотеза де Бройля. Опыты по дифракции микрочастиц. Электронно - 

графический анализ. Дуализм волн и частиц. Волна де Бройля. Волновая функция. 
Физический смысл квадрата модуля волновой функции. 

Уравнение Шредингера. Стационарные состояния. Уравнение Шредингера для 
стационарных состояний. 

Квантовая модель атома водорода и ее сравнение с боровской моделью. 
Квантование энергии, момента импульса. Квантовые числа. 

Опыт Штерна и Герлаха. Спин электрона. Тождественные частицы. Принцип 
Паули. Заполнение электронных состояний в атомах. Периодическая система элементов 
Д. И. Менделеева. 

Тема 7: Элементы ядерной физики 
Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи нуклонов. 

Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучения. Ядерные реакции. Деление 
ядер. Синтез ядер. Детектирование ядерных излучений. Понятие о дозиметрии и защите. 

Спин и магнитный момент ядра. Свойства и обменный характер ядерных сил. 
Естественная и искусственная радиоактивность. Источники радиоактивных излучений. 
Законы сохранения в ядерных реакциях. Капельная и оболочечная модели ядра. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 
лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии обучения. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Физика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 05.03.06 Экология 
и природопользование. 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Физика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
контрольной работы и задания для обучающихся специальности 05.03.06 Экология и 
природопользование. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, контрольная работа, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 
компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, тест, защита лабораторной работы, контрольная работа. 
 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Механика Знать: основные законы механики и границы их 
применимости 
Уметь: применять законы механики при решении 
профессиональных задач; указать, какие законы 
описывают данное явление; 
истолковывать смысл физических величин и понятий; 
записывать уравнения для физических величин в 
системе СИ 
Владеть: навыками работы с приборами и 
оборудованием современной физической лаборатории; 
обработкой и интерпретированием результатов 
эксперимента 

опрос, 
тест, 
защита 
лаб. ра- 
боты. 

2 Молекулярная 
физика и 
термо-
динамика 

Знать: основные законы молекулярной физики и 
термодинамики; основные физические величины и 
физические константы молекулярной физики и 
термодинамики, их определение, смысл и единицы и 
измерения. 
Уметь: применять законы молекулярной физики и 
термодинамики при решении профессиональных задач; 
указать, какие законы описывают данное явление; 
истолковывать смысл физических величин и понятий; 
записывать уравнения для физических величин в системе 
СИ Владеть: использованием основных законов и 
принципов молекулярной физики и термодинамики в 
важнейших практических приложениях; навыками 

опрос, 
тест, 
защита 
лаб. ра- 
боты. 
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работы с приборами и оборудованием современной 
физической лаборатории; обработкой и 
интерпретированием результатов эксперимента 

3 Электричество 
и магнетизм 

Знать: основные законы электричества и магнетизма; 
основные физические величины электричества и 
магнетизма; физические константы, их определение, 
смысл, и единицы измерения. 
Уметь: применять законы электричества и магнетизма 
при решении профессиональных задач; указать, какие 
законы описывают данное явление; 
истолковывать смысл физических величин и понятий; 
записывать уравнения для физических величин в 
системе СИ. 
Владеть: навыками работы с приборами и 
оборудованием современной физической лаборатории; 
обработкой и интерпретированием результатов 
эксперимента 

опрос, 
тест, 
защита 
лаб. ра- 
боты. 

4 Электрические 
и 
электромагнит- 
ные колебания 

Знать: основные причины, приводящие к возникновению 
механических и электромагнитных колебаний и волн; основные 
физические величины, характеризующие колебательные и 
волновые процессы. 
Уметь: применять законы, описывающие колебательные и 
волновые процессы при решении профессиональных задач. 
Владеть: обработкой и интерпретированием результатов 
эксперимента; использованием методов физического 
моделирования в инженерной практике 

опрос, 
тест, 
защита 
лаб. ра- 
боты. 

   контрольная 
работа 

5 Волновая и 
квантовая оп- 
тика 

Знать: основные явления и законы волновой и 
квантовой оптики; границы их применимости; 
фундаментальные физические опыты и принципы 
волновой и квантовой оптики и их роль в развитии 
науки 
Уметь: применять законы, описывающие квантово-
оптические явления при решении типовых задач оптики 
Владеть: навыками использования таблиц и 
справочников; навыками работы с приборами и 
оборудованием со- 
временной оптической лаборатории 

опрос, 
тест, 
защита 
лаб. ра- 
боты. 

6 Квантовая 
физика, физика 
атома 

Знать: границы применимости законов классической 
физики; основные положения и законы квантовой 
механики 
и физики атома; основные физические величины и 
физические константы квантовой физики и физики 
атома, их определение, смысл и единицы и измерения 
Уметь: применять законы квантовой физики и физики 
атома при решении типовых задач о свойствах атомов и 
поведении микрочастиц 
Владеть: навыками работы с приборами и 
оборудованием в современной физической лаборатории, 
предназначенной для изучения физических свойств 
атомов 

опрос, 
тест, 
защита 
лаб. 
ра- 
боты. 
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7 Элементы 
ядер- ной 
физики 

Знать: строение атомных ядер, их свойства и модели, 
описывающие эти свойства; основные законы и явления 
ядерной физики; основные ядерные реакции 
Уметь: применять законы ядерной физики при решении 
типовых задач о свойствах атомных ядер и условиях 
протекания ядерных реакций 
Владеть: навыками работы с приборами и 
оборудованием современной физической лаборатории 

тест, 
защита 
лаб. 
ра- 
боты. 

   контрольная 
работа 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

контрольной работы, экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных 
средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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10.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Механика и молекулярная физика : лабораторный практикум по курсу физики / 
составители А. А. Клочков, Н. И. Юмагулов. — Нижневартовск : Нижневартовский 
государственный университет, 2022. — 113 c. — ISBN 978-5-00047-627-7. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/129081.html 

Эл.ресурс 

2 Учебное пособие для поступающих в вузы. Физика : учебное пособие / А. Ю. Луценко, 
И. В. Кириллов, Ю. А. Струков, А. М. Хорохоров ; под редакцией А. Ю. Луценко. — 5-
е изд. — Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана, 2019. — 368 c. — ISBN 978-5-7038-5128-9. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/115600.html 

Эл.ресурс 

3 Кокин, С. М. Физика: колебания, волны, оптика, квантовая механика, ядерная физика : 
конспект лекций / С. М. Кокин, В. А. Никитенко. — Москва : Российский университет 
транспорта (МИИТ), 2022. — 303 c. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/126362.html 

Эл.ресурс 

4 Молекулярная физика и термодинамика. Курс лекций : учебное пособие / Ю. В. 
Бобылёв, А. И. Грибков, Д. А. Нургулеев, Р. В. Романов. — Тула : Тульский 
государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2021. — 238 c. — 
ISBN 978-5-6047369-8-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119686.html 

Эл.ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 И.Г.Коршунов. Физика. – Екатеринбург: Ид-воУГГУ, 2014. – 341 с. 100 

2 В.И. Горбатов, В.Ф. Полев. Физика. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ (Ч.1, 2012.-105 с.; Ч.2, 
2013.-115 с.; Ч.3.- 2014.-147 с.) 

160 

3 Михайлов В.К. Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михайлов В.К.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный уни- 
верситет, ЭБС АСВ, 2013.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23753.html 
— ЭБС «IPRbooks». 

Эл.ресу
рс 

5 Михайлов В.К. Волны. Оптика. Атомная физика. Молекулярная физика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Михайлов В.К., Панфилова М.И.— Электрон.текстовые дан- 
ные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 
144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62614.html — ЭБС 
«IPRbooks». 

Эл.ресу
рс 

6 Трофимова Т.М. Курс физики. Академия, 2010.- 560 с. 50 

7 И..Г. Коршунов. Основы физики.- Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010.- 312 с. 199 

8 Ветрова В.Т. Физика. Сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ветрова 
В.Т.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 446 c.— Ре- 
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48021.html — ЭБС «IPRbooks». 

Эл.ресур
с 

9 Чакак А.А. Физика. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен- тов 
очно-заочной формы обучения вузов, слушателей курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов, для студентов факультета дистан- 
ционных образовательных технологий/ Чакак А.А., Летута С.Н.— Электрон.текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 
541 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30092.html — ЭБС «IPRbooks». 

Эл.ресур
с 

10 Сарина М.П. Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Часть 1. Механика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сарина М.П.— Электрон.текстовые дан- ные.— 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 187 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45392.html — ЭБС 
«IPRbooks». 

Эл.ресу
рс 

 

http://www.iprbookshop.ru/48021.html
http://www.iprbookshop.ru/30092.html
http://www.iprbookshop.ru/45392.html
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы ИПС «КонсультантПлюс»  
Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИКА», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013 
3. Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных 
занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- специализированные лаборатории для проведения лабораторных и практических 

занятий; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
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средств, содержа- щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Химия 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 
Цель дисциплины: формирование научного и практического представления об 

основных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химических 
веществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Химия» является 
дисциплиной основной части Блока 1 Дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные: 
Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования (ОПК-1). 

 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
закономерности химических превращений веществ; взаимосвязь состава, 

структуры, свойств и реакционной способности веществ; основные законы химии. 
Уметь: 
составлять уравнения реакций, отражающие взаимодействия различных классов 

химических соединений; составлять электронно-ионный баланс окислительно-
восстановительных процессов, протекающих в окружающей среде; проводить 
практические расчёты по химических реакциям. 

Владеть: 
расчетными методами решения задач по важнейшим разделам курса методами. 

  



4  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к 
производственно-технологической деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины «Химия» является формирование научного и 
практического представления об основных законах химии, получение знаний о 
классификации и свойствах химических веществ, закономерностях протекания 
химических реакций. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
приобретение необходимого базового объема знаний в области общей химии, 

освоение методов расчета по уравнениям химических реакций для решения 
практических задач. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 
определены в таблице 2.1 
 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и наименование 
компетенции Результаты обучения 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
1 2 3 

ОПК-1: 
Способен применять 
базовые знания 
фундаментальных 
разделов наук о 
Земле, естественно-
научного и 
математического 
циклов при 
решении задач в 
области эко логии и 
природопользования 

знать закономерности 
химических 
превращений веществ; 
взаимосвязь состава, 
структуры, свойств и 
реакционной 
способности веществ; 
основные законы химии 

ОПК-1.3. Оперирует 
базовыми знаниями 
фундаментальных 
разделов физики, химии 
и биологии при 
решении поставленных 
задач. 

уметь составлять уравнения 
реакций, отражающие 
взаимодействия 
различных классов 
химических соединений; 
составлять электронно-
ионный баланс 
окислительно-
восстановительных 
процессов, 
протекающих в 
окружающей среде; 
проводить практические 
расчёты по химическим 
реакциям 

владеть расчетными методами 
решения задач по 
важнейшим разделам 
курса 



 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Химия» является дисциплиной основной части Блока 1 - 
Дисциплины учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно- 

графические 
работы, 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) кол-во з.е. 
часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 18 9 9 72 - + 2 контр. раб. - 

заочная форма обучения 

3 108 8 4 4 83 - + 2 контр. раб. 
(9) - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практи-

ческая 
подго-
товка 

Самостоя- 
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

1 Классы минеральных веществ. 
Основные стехиометрические 
законы химии 

2 2 1  6 

2 Теоретические основы химических 
процессов: термодинамика, 
кинетика, химическое равновесия 

2  2  8 

3 Классификация растворов. 
Способы выражения 
концентрации растворов 

2 1   4 

4 Растворы электролитов: реакции 
ионного обмена, гидролиз. 
Водородный показатель среды. 
Растворимость, произведение 
растворимости. 

4 2 2  6 

5 Окислительно-восстановительные 
реакции. Метод электронно-
ионного баланса. 

2  2  4 

6 Электрохимические процессы: 4 2 2  12 
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коррозия металлов, электролиз, 
гальванический элемент. 

7 Комплексные соединения. 2 2   4 
… Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 18 9 9  72 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практи-

ческая 
подго-
товка 

Самостоя- 
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

1 Классы минеральных веществ. 
Основные стехиометрические 
законы химии 

2 1 1  5 

2 Теоретические основы химических 
процессов: термодинамика, 
кинетика, химическое равновесия 

2 1 1  5 

3 Классификация растворов. 
Способы выражения 
концентрации растворов 

2 1 1  5 

4 Растворы электролитов: реакции 
ионного обмена, гидролиз. 
Водородный показатель среды. 
Растворимость, произведение 
растворимости. 

3 2 2  5 

5 Окислительно-восстановительные 
реакции. Метод электронно-
ионного баланса. 

3 2 2  5 

6 Электрохимические процессы: 
коррозия металлов, электролиз, 
гальванический элемент. 

3 2 2  5 

7 Комплексные соединения. 3    6 
 Подготовка к контрольной работе     9 
 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 18 9 9  72 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Классы минеральных веществ. Основные стехиометрические законы химии 
Классификация солей, оксидов и гидроксидов. Кислотные и основные свойства. 
Амфотерность оксидов и гидроксидов. Закон сохранения массы, закон кратных 
отношений, закон Авогадро, уравнение Менделеева-Клапейрона. 
 
Тема 2: Теоретические основы химических процессов: термодинамика, кинетика, 
химическое равновесия 
Первое начало термодинамики. Энтальпия. Тепловой эффект реакции, термохимические 
уравнения, закон Гесса. Эндотермические и экзотермические реакции. Скорость реакции, 
способы увеличения скорости. Закон действия масс, закон Вант-Гоффа. Энергия 
активации, уравнение Аррениуса. Катализ. Обратимые и необратимые реакции. 
Химическое равновесие, константа равновесия, принцип Ле Шателье. 
 
Тема 3: Классификация растворов. Способы выражения концентрации растворов. 
Растворение как физико-химический процесс. Разбавленные и концентрированные 
растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Доля растворенного 
вещества (массовая, мольная, объёмная), молярность, нормальность, моляльность 



 

раствора. Расчеты, необходимые для приготовления растворов. 
 
Тема 4: Растворы электролитов: реакции ионного обмена, гидролиз. Водородный 
показатель среды. Растворимость, произведение растворимости. 
Сильные и слабые электролиты, правило Бертолле. Типы гидролиза, совместный 
гидролиз. Ионное произведение воды, рН раствора, кислая и щелочная среда. Равновесие 
в системе раствор-осадок, расчет растворимости осадка в воде и в растворах электролитов. 
 
Тема 5: Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронно-ионного 
баланса. Типичные окислители и восстановители. Среда как участник окислительно-
восстановительной реакции. Расчет коэффициентов реакции с учетом среды. 
 
Тема 6: Электрохимические процессы: коррозия металлов, электролиз, 
гальванический элемент. 
Электрохимические системы, электродные потенциалы. Стандартный водородный 
электрод, ряд напряжения металлов. Уравнение Нернста, расчет ЭДС гальванического 
элемента. Коррозия металлов как электрохимический процесс, типы защиты от коррозии. 
Электролиз водных растворов и расплавов электролитов, законы Фарадея. 
 
Тема: 7 Комплексные соединения. 
Двойные и комплексные соли, теория Вернера. Лиганды и комплексообразователи. 
Изомерия и номенклатура комплексных соединений. Диссоциация комплексных 
соединений, константа нестойкости. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 
опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Химия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование. 
Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методические 
рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов - экзамен. 
 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 
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контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа, защита 

лабораторных работ. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 

Классы 
минеральных 
веществ. Основные 
стехиометрические 
законы химии 

Знать: классификацию солей, оксидов и 
гидроксидов, кислотные и основные свойства 
веществ, основные стехиометрические законы 
химии; 
Уметь: прогнозировать химические 
взаимодействия веществ по их 
принадлежности к тому или иному классу, 
составлять химические реакции для этих 
взаимодействий, рассчитывать количество 
продуктов реакции по известному количеству 
реагентов; 
Владеть: методами расчета веществ по 
уравнению химической реакции 

тест 

2 

Теоретические 
основы химических 
процессов: 
термодинамика, 
кинетика, 
химическое 
равновесия 

Знать: первый закон термодинамики, закон 
Гесса, принцип Ле Шателье, закон действия 
масс; 
Уметь: рассчитывать тепловой эффект 
реакции и термодинамические характеристики 
по справочным данным, определять 
направление смещения химического 
равновесия по принципу Ле Шателье; 
Владеть: методами расчета изменения 
энтальпии, химический реакций 

Защита 
лабораторных 

работ, 
контрольная 

работа 

3 

Классификация 
растворов. 
Способы 
выражения 
концентрации 
растворов. 

Знать: способы выражения концентрации 
растворов; 
Уметь: делать расчеты, необходимые для 
приготовления раствора заданной 
концентрации; 
Владеть: методами пересчета концентрации 
раствора из одной величины в другую 

Тест, 
контрольная 

работа 

4 

Растворы 
электролитов: 
реакции ионного 
обмена, гидролиз. 
Водородный 
показатель среды. 
Растворимость, 
произведение 
растворимости. 

Знать: правило Бертолле для реакций ионного 
обмена, определения водородного показателя 
среды и произведения растворимости; 
Уметь: определять сильные и слабые 
электролиты; определять тип гидролиза соли 
и среду раствора, рассчитывать рН 
разбавленных растворов сильных и слабых 
кислот и оснований и растворимость осадков; 
Владеть: методами расчета растворимости 
осадков по справочным данным 

защита 
лабораторных 

работ, 
контрольная 

работа 

5 

Окислительно-
восстановительные 
реакции. Метод 
электронно-
ионного баланса. 

Знать: понятия окислитель, восстановитель, 
окисление, восстановление, типичные 
окислители и восстановители; 
Уметь: определять степень окисления 
элемента в веществе, составлять химические 

защита 
лабораторной 

работы 
контрольная 

работа 



 

уравнения оскилсительно-восстановительных 
реакций; 
Владеть: методом электронно-ионного 
баланса для расчет коэффициентов 
окислительно-восстановительной реакции в 
растворе 

6 

Электрохимические 
процессы: коррозия 
металлов, 
электролиз, 
гальванический 
элемент. 

Знать: понятие «стандартный электродный 
потенциал», уравнение Нернста, законы 
Фарадея для процесса электролиза, порядок 
окисления и восстановления ионов на аноде и 
катоде; 
Уметь: составлять уравнения электролиза, 
рассчитывать массу вещества, выделившегося 
в процессе электролиза, составлять схему 
гальванического элемента, рассчитывать ЭДС 
гальванического элемента; 
Владеть: навыком составления полуреакций 
для электролиза электронно-ионным балансом 

защита 
лабораторных 

работ 
контрольная 

работа 

7 

Комплексные 
соединения. 

Знать: номенклатуру и изомерию 
комплексных соединений, основные 
положения теории Вернера, понятие 
«константа нестойкости»; 
Уметь: составлять формулу комплексного 
соединения по его названию, составлять 
уравнения первичной и вторичной 
диссоциации комплексных соединений; 
Владеть: навыком составление химических 
реакций с участием комплексных соединений 

Тест 

 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично Зачтено 
65-79 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 
себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 
сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
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преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим / лабораторным занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1 Основная литература 
 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 
Основы общей химии: конспект лекций / Г. А. Казанцева, С. Ю. Меньшиков, А. В. 
Новосёлова, А. М. Потапов, В. А. Салина, Т. И. Чупахина; под ред. С. Ю. Меньшико- 
ва. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2021. – 177 с. 

Эл. ресурс 

2 

Органическая химия. Задачи по общему курсу с решениями. В 2 частях. Ч.I : учебное 
пособие / М. В. Ливанцов, Г. С. Зайцева, Л. И. Ливанцова [и др.] ; под редакцией Н. С. 
Зефирова. — 5-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2024. — 256 c. — ISBN 978-5-
93208-791-6 (Ч.I), 978-5-93208-790-9. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/135854.html 

Эл. ресурс 

3 

Органическая химия. Задачи по общему курсу с решениями. В 2 частях. Ч.II : учебное 
пособие / М. В. Ливанцов, Г. С. Зайцева, Л. И. Ливанцова [и др.] ; под редакцией Н. С. 
Зефирова. — 5-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2024. — 715 c. — ISBN 978-5-
93208-792-3 (Ч.II), 978-5-93208-790-9. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/135855.html 

Эл. ресурс 

4 

Савинкина, Е. В. Общая и неорганическая химия. В 2 томах. Т. 1: Законы и концепции 
/ Е. В. Савинкина, В. А. Михайлов, Ю. М. Киселёв ; под редакцией А. Ю. Цивадзе. — 
2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2022. — 403 c. — ISBN 978-5-93208-576-9 
(т.1), 978-5-93208-575-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121996.html 

Эл. ресурс 

5 

Общая и неорганическая химия. В 2 томах. Т. 2: Химия элементов / Л. Ю. 
Аликберова, Н. С. Рукк, Е. В. Савинкина, Ю. М. Киселёв ; под редакцией А. Ю. 
Цивадзе. — Москва : Лаборатория знаний, 2022. — 555 c. — ISBN 978-5-93208-577-6 
(т.2), 978-5-93208-575-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121998.html 

Эл. ресурс 

6 

Чиканова, Е. С. Общая и неорганическая химия : лабораторный практикум для 
бакалавров I курса химического факультета ОмГУ, направление подготовки 05.03.06 
«Экология и природопользование», профиль подготовки «Урбоэкология» / Е. С. 
Чиканова, О. А. Голованова. — Омск : Издательство Омского государственного 
университета, 2021. — 44 c. — ISBN 978-5-7779-2560-2. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/120309.html 

Эл. ресурс 

7 

Соболева, И. Г. Сборник задач по общей химии : учебно-методическое пособие / И. Г. 
Соболева, А. В. Дудкин. — Липецк : Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2021. — 72 c. — ISBN 978-5-00175-056-7. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/116170.html 

Эл. ресурс 

8 

Ткачев, С. В. Общая химия : учебное пособие / С. В. Ткачев, В. В. Хрусталев. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2020. — 496 c. — ISBN 978-985-06-3272-2. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/120141.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1. Общая химия [Электронный ресурс]: учебник/ Суворов А. В., Никольский Л. Б. - 
СПб.: Химиздат, 2017. – 624 с. Эл. ресурс 



 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083035.html 

2. 
Практикум по общей химии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. С. Ф. 
Дунаева. - М. : Издательство Московского государственного университета, 2005. – 336 
с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049357.html 

Эл. ресурс 

3. Теоретические основы общей химии: учебник / Апакашев Р. А., Красиков С. А. - 
Екатеринбург: Издательство УГГУ, 2011. – 241 с. 35 

4. 

Попова М.Н. Общая химия : учебное пособие по самостоятельной работе для студен- 
тов заочного обучения / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова ; Уральский государственный 
горный университет. - 2-е изд. стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2008. - 43 с. - Библиогр.: с. 
42. 

27 

5. 

Попова М.Н. Общая химия : учебное пособие по самостоятельной работе : для сту- 
дентов заочного обучения всех специальностей / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова ; 
Уральский государственный горный университет. - 5-е изд., стер. - Екатеринбург : 
УГГУ, 2010. - 43 с. - Библиогр.: с. 42. - 29.28 р. 

20 

6. 
Общая химия [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Жолнин; под ред. В. А. Поп кова, 
А. В. Жолнина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 400 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429563.html 

Эл. ресурс 

7. 
Справочник по общей и неорганической химии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
Лидин Р. А. - М.: Колосс, 2013. – 287 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204651.html 

Эл. ресурс 

8. 
Экспресс - обучение по решению химических задач [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Семенов И.Н. - СПб.: Химиздат, 2017. – 128 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082922.html 

Эл. ресурс 

9. 
ТЕСТЫ ПО ХИМИИ. Часть I: учебно-методическое пособие для выполнения заданий 
курса «Химия» для студентов всех специальностей. / Меньшиков С. Ю., Чупахина Т. 
И., Потапов А.М. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2020. – 31 с. 

Эл. ресурс 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 
 
Информационные справочные системы  
ИПС «КонсультантПлюс» 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Электронно-библиотечная система «Консультант студента» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 
 

Базы данных  
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri  
Электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Отечественные базы данных по химии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. FineReader 12 Professional 
4. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083035.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049357.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429563.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204651.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082922.html
http://window.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 
учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- лаборатория общей химии, лаборатория аналитической химии. 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. При реализации данной дисциплины используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 



 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Материаловедение 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
Цель дисциплины: Формирование знаний основ теории надежности технических 

систем для решения практических задач и базовых знаний по структуре и функциям 
техногенного риска. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
Общепрофессиональные 
Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования (ОПК-1); 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

− общую классификацию материалов, их характерные свойства, области 
применения; 

− типовые методы измерения параметров и свойств материалов; 
− строение и свойства конструкционных материалов,  
− основные технологии конструкционных материалов, 

Уметь:  
− выбирать материалы с необходимым комплексом физико-механических 

характеристик; 
− проводить измерения параметров материалов; 
− выбирать вид технологии обработки материалов 

Владеть: 
− навыками использования технической и справочной литературы для выбора 

материалов и технологии. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов прочных 
знаний по основным положениям теории надежности технических систем для решения 
практических задач и базовых знаний по структуре и функциям техногенного риска. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- приобретение знаний и навыков, необходимых для выбора материалов. 
- приобретение знаний и навыков, необходимых для применения материалов. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 
Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

1 2 3 
ОПК-1 
Способен 
применять 
базовые знания 
фундаментальных 
разделов наук о 
Земле, 
естественно-
научного и 
математического 
циклов при 
решении задач в 
области экологии 
и 
природопользова
ния 

знать - предмет, задачи и 
особенности 
экотоксикологии, ее 
понятийный аппарат; 
основные группы 
экотоксикантов и процессы, 
происходящие с 
поллютантами в 
абиотической 

ОПК-1.1. Использует 
математический аппарат при 
обработке и анализе данных 
по экологии и 
природопользованию. 
ОПК-1.2. Оперирует 
знаниями фундаментальных 
разделов наук о Земле при 
решении поставленных задач. 
ОПК-1.3. Оперирует 
базовыми знаниями 
фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии 
при решении поставленных 
задач. 

уметь - распознавать процессы, 
происходящие с 
поллютантами в 
абиотической среде и в 
живых организмах 

владеть - способами оценки 
токсикологической 
информации. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Материаловедение» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 «Экология 
и природопользование». 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

курсовые 
работы кол-во часы 
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з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. графические 
работы, 
рефераты 

(проекты) 

очная форма обучения 
2 72 16 16 - 40 + - - - 

заочная форма обучения 
2 72 8 8 - 56 + - - - 

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем В т.ч. в форме 

практической 
подготовки 

Самостоя-
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Строение, свойства и 
кристаллизация материалов.  5 5   13 

2.  Конструкционные металлы и 
сплавы. Композиционные 
материалы. 

5 5   13 

3.  Технологии 
конструкционных 
материалов. 

6 6   14 

 ИТОГО 16 16   40 
 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем В т.ч. в форме 

практической 
подготовки 

Самостоя-
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

4.  Строение, свойства и 
кристаллизация материалов.  3 3   19 

5.  Конструкционные металлы и 
сплавы. Композиционные 
материалы. 

3 3   19 

6.  Технологии 
конструкционных 
материалов. 

2 2   18 

 ИТОГО 8 8   56 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1: Строение, свойства и кристаллизация материалов.  
Аморфная и кристаллическая структура. Кристаллизация и структура металлов и 

сплавов. Виды сплавов. Диаграммы состояния сплавов. Диаграмма железо-углерод. 
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Технологии термической обработки: отжиг, закалка, отпуск, нормализация. 
Поверхностная закалка; химико-термическая обработка. Деформация и разрушение. Виды 
деформации, диаграмма деформации. Твердость, усталость, выносливость и 
износостойкость. 

Тема 2: Конструкционные металлы и сплавы. Композиционные материалы. 
Углеродистые и легированные конструкционные стали. Чугуны. Цветные металлы 

и их сплавы. Стекло и керамика. Пластмассы и полимеры. Классификация и виды 
композиционных материалов.  

Тема 3: Технологии конструкционных материалов. 
Основы технологии литейного производства. Требования, Основные сведения об 

особенностях конструкции и технологичности отливок (заготовок). Литье в песчаные 
формы.  

Литье в металлические формы (кокили). Центробежное литьё. Отливка в 
оболочковые формы. Непрерывное литье. 

Основы технологии обработки металлов давлением. Прокатка и ее схемы. 
Свободная ковка. Ковка в штампах. Волочение.  

Основы технологии сварочного производства. Физическая сущность и 
классификация способов сварки. Свариваемость однородных и разнородных материалов. 
Термическая сварка. Дуговая сварка и ее виды. Газовая сварка и резка. Плазменно-дуговая 
сварка и резка. Сварка электронным и лазерным лучом. Термомеханическая и 
механическая сварка. Контактная сварка.  
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные 
(доклады, работа с информационными ресурсами, решение задача, кейсов и проч.); 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 05.03.06 
«Экология и природопользование». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов –Зачет. 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы такого контроля (оценочные средства):  
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 
1 Строение, свойства и 

кристаллизация 
материалов.  

Знать: общую классификацию материалов, строение и 
свойства конструкционных материалов, области 
применения; типовые методы измерения параметров и 
свойств материалов; 
Уметь: выбирать материалы с необходимым 
комплексом физико-механических характеристик; 

Опрос, 
тест 
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проводить измерения параметров материалов; 
Владеть: навыками использования технической и 
справочной литературы для выбора материалов  

2 Конструкционные 
металлы и сплавы. 
Композиционные 
материалы. 

Знать: общую классификацию материалов, строение и 
свойства конструкционных материалов, области 
применения; типовые методы измерения параметров и 
свойств материалов; 
Уметь: выбирать материалы с необходимым 
комплексом физико-механических характеристик; 
Владеть: навыками использования технической и 
справочной литературы для выбора материалов  

Опрос, 
тест 

3 Технологии 
конструкционных 
материалов. 

Знать: общую классификацию материалов, строение и 
свойства конструкционных материалов, области 
применения; основные технологии конструкционных 
материалов, типовые методы измерения параметров и 
свойств материалов; 
Уметь: выбирать материалы с необходимым 
комплексом физико-механических характеристик; 
Владеть: навыками использования технической и 
справочной литературы для выбора материалов и 
технологии 

Опрос, 
тест 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных 
средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 
включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 
сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляемых 
к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
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3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 
занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 
интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1 Литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Перинский, В. В. Материаловедение: законы, методы, контроль : словарь / В. В. 
Перинский, И. В. Перинская. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 109 c. — ISBN 
978-5-4497-0421-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90535.html 

Эл.ресурс 

2 Инженерное материаловедение : учебник / В. В. Перинский, И. В. Перинская, С. Г. 
Калганова, С. Б. Вениг. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 363 c. — ISBN 978-5-
4497-2065-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/128363.html 

Эл.ресурс 

3 Солнцев, Ю. П. Материаловедение : учебник для вузов / Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин. 
— 7-е изд. — Санкт-Петербург : ХИМИЗДАТ, 2024. — 783 c. — ISBN 978-5-93808-
416-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/132913.html 

Эл.ресурс 

4 Бондаренко, Г. Г. Основы материаловедения : учебник / Г. Г. Бондаренко, Т. А. 
Кабанова, В. В. Рыбалко ; под редакцией Г. Г. Бондаренко. — 4-е изд. — Москва : 
Лаборатория знаний, 2023. — 761 c. — ISBN 978-5-93208-667-4. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/133219.html. 

Эл.ресурс 

5 Пасютина, О. В. Материаловедение : учебное пособие / О. В. Пасютина. — Минск : 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2023. — 276 c. 
— ISBN 978-985-895-140-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/134112.html 

Эл.ресурс 

6 Материаловедение и технологии обработки материалов : учебное пособие / О. А. 
Маркелова, В. А. Кошуро, В. М. Таран, А. А. Фомин. — Саратов : Саратовский 
государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2022. — 
168 c. — ISBN 978-5-7433-3522-0. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/128032.html 

Эл.ресурс 

7 Иванников, В. П. Основы материаловедения. Конструкционные материалы и 
технологии : учебное пособие / В. П. Иванников. — Москва, Вологда : Инфра-
Инженерия, 2022. — 300 c. — ISBN 978-5-9729-1010-6. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124240.html  

Эл.ресурс 

8 Варгасов, Н. Р. Материаловедение : учебное пособие / Н. Р. Варгасов, М. М. Радкевич. 
— Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 208 c. — ISBN 978-5-9729-0946-9. 
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/124185.html 

Эл.ресурс 

9 Солнцев, Ю. П. Материаловедение специальных отраслей машиностроения : учебное 
пособие / Ю. П. Солнцев, В. Ю. Пирайнен, С. А. Вологжанина ; под редакцией Ю. П. 
Солнцева. — Санкт-Петербург : ХИМИЗДАТ, 2022. — 784 c. — ISBN 978-5-93808-
387-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122438.html  

Эл.ресурс 

10.2 Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Балин В. С., Зубов В. В. Материаловедение: учебное пособие/ 2-е изд., перераб. и доп. 
- Екатеринбург : УГГУ, 2012. - 202 с 

49 

2 Колесов С. Н., Колесов И. С..  Материаловедение и технология конструкционных 
материалов : учебник для вузов / Москва : Высшая школа, 2004. - 519 с. 

15 
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3 Лахтин. Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов : учебник / - 3-е 
изд., испр. и доп. – М: Металлургия, 1983. - 360 с. 

38 

4 Материаловедение и технология металлов : учебник / Г. П. Фетисов [и др.]. - 2-е изд., 
испр. - Москва : Высшая школа, 2002. - 638 с. 

20 

5 Балин В. С. , Хазин М. Л. Материаловедение: учебно-методическое пособие по 
выполнению лабораторных работ. - 4-е изд., стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2014. - 56 с. 

10 

 
10.2 Нормативные правовые акты  

1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 
29.06.2015 N 162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 
102-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 

ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
 
Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Книги по материаловедению http://www.materialscience.ru/subjects/materialovedenie/knigi 

Библиотека стандартов и нормативов - http://www.docload.ru 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Microsoft Windows 8 Professional 
Microsoft Office Professional 2013 
Microsoft Office Professional 2010 
Microsoft Windows 8.1 Professional 
MicrosoftOfficeProfessional 2013 
Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплиныосуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 
учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам, включающей: 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://window.edu.ru/
http://www.docload.ru/
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специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- лаборатории материаловедения; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
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самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Прикладное программное обеспечение» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

общепрофессиональных компетенций в процессе изучения прикладного программного 
обеспечения для последующего применения в учебной и практической деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные: 
– 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). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
– основные классы программного обеспечения, основные программные 

пакеты классов, различия пакетов; 
– назначение основных программных средств, различия в назначении 

родственных программных средств; 
– классификацию программного обеспечения, принципы представления 

информации различных типов в памяти ЭВМ, наиболее распространенные форматы 
файлов, возможности конвертации форматов; 

Уметь: 
– определять версии установленных пакетов и их обновления; 
– выбирать программное обеспечение для решения различных задач, 

определять задачи, решаемые с помощью различных пакетов программ; 
– определять формат и программу-обработчик файла, записывать 

информацию в различных форматах; 
Владеть: 
− навыками обновления пакетов программ; 
− навыками выбора, оценки качества и анализа эффективности 

программного обеспечения для решения задач в различных предметных областях; 
− навыками использования прикладных программ общего назначения. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Прикладное программное обеспечение» 
является формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в процессе 
изучения прикладного программного обеспечения для последующего применения в 
учебной и практической деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
− систематизировать, формализовать и расширить знания в области 

принципов построения и использования программного обеспечения ЭВМ, привить навыки 
постановки задач для решения их с помощью ЭВМ и выбора программного обеспечения; 

− рассмотреть классификацию программного обеспечения ЭВМ с точки 
зрения назначения и решаемых задач; 

− ознакомить студентов с современным программным обеспечением ЭВМ, 
принципами его построения, основными принципами организации интерфейса и 
взаимодействием программ на различных платформах; 

− сформировать навыки использования и настройки прикладных программ. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и наименование 
компетенции Результаты обучения 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 
1 2 3 

ОПК-5: Способен 
понимать 
принципы работы 
информационных 
технологий и 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности в 
области экологии, 
природопользовани
я и охраны 
природы с 
использованием 
информационно-
коммуникационных
, в том числе 
геоинформационны
х технологий 

знать 
− основные классы программного 
обеспечения, основные программные пакеты 
классов, различия пакетов; 
− классификацию программного обеспечения, 
принципы представления информации различных 
типов в памяти ЭВМ, наиболее распространенные 
форматы файлов, возможности конвертации 
форматов; 
− назначение основных программных средств, 
различия в назначении родственных программных 
средств; 

ОПК-5.1. Понимает 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий, 
необходимых для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности; 
 
ОПК-5.2. Использует 
информационно- 
коммуникационные 
технологии и 
прикладное 
программное 
обеспечение, 
геоинформационные 
технологии при 
решении стандартных 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

уметь 
− определять версии установленных пакетов 
и их обновления; 
− определять формат и программу- 
обработчик файла, записывать информацию в 
различных форматах; 
− выбирать программное обеспечение для 
решения различных задач, определять задачи, 
решаемые с помощью различных пакетов программ; 

владеть − навыками обновления пакетов программ; 
− навыками выбора, оценки качества и 
анализа эффективности программного обеспечения 
для решения задач в различных предметных 
областях; 
− навыками использования прикладных 
программ общего назначения 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

Контрольные, 
РГР, рефераты 

Курсовые 
работы 

(проекты) кол-во з.е. 
Часы 

общая лекции практ. 
занятия 

лабор. 
занятия СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144 – 36 – 108 – + – – 

заочная форма обучения 
4 144 – 10 – 125 – 9 – – 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной форм обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем Практическая 
подготовка 

Самостоятельная 
работа 

лекции практ. 
занятия лаб. 

1 Офисное программное обеспечение – 18 – – 23 
2 Системы обработки аудио и видео – 4 – – 23 
3 Географические информационные 

системы – 10 – – 30 
4 Утилиты – 4 – – 8 
5 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО: 144 – 36 – – 108 

 
Для студентов очной форм обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем Практическая 
подготовка 

Самостоятельная 
работа 

лекции практ. 
занятия лаб. 

1 Офисное программное обеспечение – 2 – – 32 
2 Системы обработки аудио и видео – 2 – – 31 
3 Географические информационные – 2 – – 31 
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системы 
4 Утилиты – 2 – – 31 
5 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО: 144 – 10 – – 125+9 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1: Офисное программное обеспечение 
Системы обработки текста. Табличные процессоры. Презентационные пакеты. 

Графические пакеты. 
Тема 2: Системы обработки аудио и видео 
Принципы представления аудио- и видеоинформации. Форматы аудио и 

видеофайлов. Основные задачи обработки аудио и видеофайлов. 
Тема 3: Географические информационные системы 
Понятие ГИС. Картографические сервисы. Принципы систем глобального 

позиционирования. 
Тема 4: Утилиты 
Отличия утилит. Наиболее популярные задачи, решаемые утилитами. Архиваторы. 

Конвертеры. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес- 
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, 
круглые столы, иные) технологии обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на 
практическом занятии, экзамен. 

 
 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, тест. 
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№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 
1 Офисное программное 

обеспечение 
Знать: 

– основные классы программного обеспечения, 
основные программные пакеты классов, различия 
пакетов; 

– назначение основных программных средств, 
различия в назначении родственных программных 
средств; 

– классификацию программного обеспечения, 
принципы представления информации различных 
типов в памяти ЭВМ, наиболее распространенные 
форматы файлов, возможности конвертации форматов; 
Уметь: 

– определять версии установленных пакетов и их 
обновления; 

– выбирать программное обеспечение для 
решения различных задач, определять задачи, 
решаемые с помощью различных пакетов программ; 

– определять формат и программу-обработчик 
файла, записывать информацию в различных форматах; 
Владеть: 

− навыками обновления пакетов программ; 
− навыками выбора, оценки качества и анализа 

эффективности программного обеспечения для 
решения задач в различных предметных областях; 

− навыками использования прикладных программ 
общего назначения. 

Контрольная 
работа №1 

2 Системы
 обработк
и аудио и видео 

Тест 

3 Географические 
информационные 
системы 

Контрольная 
работа №2 

4 Утилиты 
Тест 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных 
средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной 
дисциплине 

«Прикладное программное обеспечение» в баллах переводятся в оценки, 
выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачет с 
оценкой Отметка о зачете 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 
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рабочей программе воспитания. 
 
 

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

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) 

лабораторным занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
10.1 Основная литература 

№ 
п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / Н. 
М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — 2-е изд. — Москва, Вологда : Инфра- 
Инженерия, 2021. — 236 c. — ISBN 978-5-9729-0670-3. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/115228.html 

эл. ресурс 

2 Бабаева, А. В. Информационное общество и проблемы прикладной информатики: 
история и современность : учебное пособие / А. В. Бабаева, А. А. Борисова, Р. А. 
Черенков. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, 2019. — 60 c. — ISBN 978-5-00032-446-2. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/95370.html 

эл. ресурс 

3 Моренкова, О. И. Практикум по программированию на языке С/С++ : учебно-
методическое пособие / О. И. Моренкова, Т. И. Парначева. — Новосибирск : 
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2019. 
— 103 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102131.html 

эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Федосеев, C. В. Современные проблемы прикладной информатики : учебное 
пособие / C. В. Федосеев. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 272 
c. — ISBN 978-5-374-00524-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10830.html 

эл. ресурс 

2 Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика». Пакет программ 
Microsoft Office / Л. А. Савватеева, А. В. Зюбан, Н. Г. Лукьянова. — Санкт- 
Петербург : Российский государственный гидрометеорологический университет, 
2006. — 115 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/17915.html 

эл. ресурс 

 

http://www.iprbookshop.ru/115228.html
http://www.iprbookshop.ru/10830.html
http://www.iprbookshop.ru/17915.html
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 

 
Ресурсы сети Интернет: 
Журнал «Информатика и образование» – Режим доступа: http://infojournal.ru/info/ 
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» – Режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru/ 
Естественно-научный образовательный портал – Режим доступа: 

http://www.en.edu.ru 
 
Информационные справочные системы: 
1. ИПС «Консультант плюс» 
2. АО «Роскартография» ( https://roscartography.ru/ ) 
3. Правительство Российской Федерации ( http://www.goverment.gov.ru/ ) 
4. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) ( https://rosreestr.ru/site/ ) 
5. Профессиональные справочные системы «Кодекс» ( https://kodeks.ru/ ) 
6. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. 
7. PROQUEST EBOOK CENTRAL (EBRARY). 
8. SPRINGER BOOKS. 
9. PROQUEST DISSERTATIONS & THESES. 
Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Researchgate: бесплатная социальная сеть и средство сотрудничества ученых всех 

научных дисциплин https://www.researchgate.net 
 
 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 
 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. CorelDraw X6 
3. Microsoft Office Professional 2013 
4. Golden Softwre Surfer 
5. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak 
6. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

http://infojournal.ru/info/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
https://roscartography.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
https://rosreestr.ru/site/
https://kodeks.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://www.researchgate.net/


10 
 

 
Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 

использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 
(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учетом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учетом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально- 
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определенные в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
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инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Теоретическая механика 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины: изучение общих законов движения тел и механических систем, 

методов преобразования систем сил и равновесия материальных тел, что служит развитию 
у студентов инженерного мышления, привитию навыков перевода практических задач в 
математические модели, позволяет составлять уравнения движения, находить методы 
решения их и анализировать полученные результаты. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
– Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 
знание 
– принципов и законов механического движения и их взаимосвязь; 
– методы определения и расчета кинематических и динамических параметров 

деталей механизмов и машин. 
умение 
– определять неизвестные силы реакций несвободных тел; 
– исследовать движение материальных точек и тел под действием заданных сил; 
– находить силы по заданному движению материальных объектов. 
владение 
– фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 

задач, связанных с механическими явлениями; 
– методами кинематического и динамического анализа деталей механизмов и 

машин; 
– навыками по применению принципов и законов механики при создании и 

эксплуатации новой техники и новых технологий. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются: 
– изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие 

материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами; 
– формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков исследований с 

построением механико-математических моделей, адекватно отражающих изучаемые 
явления; 

– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания 
объективных законов, действующих в материальном мире. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
– изучение законов механических явлений и процессов в их взаимосвязи, 

знание границ их применения; 
– приобретение навыков теоретического и практического исследования 

механических явлений; 
– овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач;  
– формирование навыков по применению положений и законов механики к 

грамотному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при 
создании и использовании новой техники и новых технологий; 

– приобретение умений для последующего обучения и профессиональной 
деятельности. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины теоретическая механика и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 
 

Таблица 2.1 Формирование компетенций и результаты обучения 
 

Код и наименование 
компетенции Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
ОПК-1: Способен 
применять базовые 
знания 
фундаментальных 
разделов наук о Земле, 
естественно-научного и 
математического 
циклов при решении 
задач в области 
экологии и 
природопользования 

знание: 
– методов определения и расчета 
кинематических и динамических 
параметров деталей механизмов и машин. 

ОПК-1.2. Оперирует знаниями 
фундаментальных разделов наук 
о Земле при решении 
поставленных задач. 

умение: 
– определять неизвестные силы реакций 
несвободных тел; 
– исследовать движение материальных точек и 
тел под действием заданных сил; 
– находить силы по заданному движению 
материальных объектов. 

ОПК-1.2. Оперирует знаниями 
фундаментальных разделов наук 
о Земле при решении 
поставленных задач. 

владение: 
– методами кинематического и 
динамического анализа деталей механизмов 
и машин; 
– навыками по применению принципов и 
законов механики при со- здании и  
эксплуатации  новой  техники и новых 
технологий. 

ОПК-1.3. Оперирует базовыми 
знаниями фундаментальных 
разделов физики, химии и 
биологии при решении 
поставленных задач. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Теоретическая механика» является дисциплиной обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Таблица 4.1 Трудоёмкость дисциплины 

Кол-во 
з.е. 

Часы Контрольные, 
расчетно- 

графические 
работы, 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) общая лекции практ. зан лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 32 16 - 60 + - - - 

заочная форма обучения 
3 108 8 6 - 94 + - - - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 
Практическая 

подготовка 
Самостоя- 

тельная работа лекции 
практич. 

занятия и др. 
формы 

лаборат. занят. 

1 Статика 8 4   15 
2 Кинематика 8 4   15 
3 Динамика 8 4   15 

4 Аналитическая механика 8 4   15 
 Всего: 32 16   60 
 

Для студентов очной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 
Практическая 

подготовка 
Самостоя- 

тельная работа лекции 
практич. 

занятия и др. 
формы 

лаборат. занят. 

1 Статика 2 2   24 
2 Кинематика 2 2   24 
3 Динамика 2 1   23 

4 Аналитическая механика 2 1   23 
 Всего: 8 6   94 



6  

 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1: Статика 
Понятие силы. Системы сил. Эквивалентные системы сил. Аксиомы статики и их 

следствия. Активные силы и реакции связей. Сходящаяся система сил. Приведение 
сходящейся системы сил к равнодействующей. Геометрическое и алгебраическое условия 
равновесия системы сходящихся сил. Сложение двух параллельных сил. Момент силы 
относительно точки и оси. Момент пары сил. Сложение пар. Равновесие системы пар. 
Лемма о параллельном переносе силы. Основная теорема статики. Условия равновесия 
произвольной плоской системы сил. Примеры решения задач. 

Тема 2: Кинематика 
Способы задания движения точки. Скорость точки при векторном, координатном и 

естественном способах задания движения точки. Ускорение точки при различных 
способах задания её движения. Задание движения твёрдого тела. Простейшие виды 
движения твёрдого тела. Поступательное движение. Скорость и ускорение точек тела при 
поступательном движении. Вращательное движение твёрдого тела. Скорость и ускорение 
точек вращающегося тела. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Векторный 
способ определения скоростей точек тела при плоском движении. Теорема о проекциях 
скоростей точек тела при плоском движении. Понятие о мгновенном центре скоростей. 
Способы построения мгновенного центра скоростей при плоском движении. Примеры 
решения задач. Основные понятия и определения сложного движения точки. Теорема о 
сложении скоростей. Теорема о сложении ускорений. Примеры решения задач. 

Тема 3: Динамика 
Предмет и задачи динамики. Инерциальные системы отсчёта. Основное уравнение 

динамики точки. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в 
декартовых и естественных осях. Первая и вторая задачи динамики. Понятие о 
восстанавливающей силе. Свободные прямолинейные колебания точки. Уравнение 
колебаний при линейно-вязком сопротивлении. Понятие о вынужденных колебаниях. 
Примеры решений задач. Работа силы. Мощность. Теорема об изменении кинетической 
энергии точки. Примеры решений задач на применение теоремы о кинетической энергии 
точки. Понятие о механической системе. Центр масс механической системы. Силы 
внешние и внутренние. Свойства внутренних сил. Дифференциальные уравнения 
движения системы материальных точек. Теорема о движении центра масс механической 
системы. Закон сохранения движения центра масс. Примеры. 

Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении 
количества движения механической системы. Примеры. Краткие сведения о моментах 
инерции твёрдых тел. Момент количества движения (кинетический момент) механической 
системы. Кинетический момент вращающегося тела. Теорема об изменении момента 
количества движения системы. Закон сохранения момента количества движения системы. 
Примеры. Дифференциальные уравнения движения твердых тел при поступательном, 
вращательном и плоском движениях. Примеры применений уравнений движения тел к 
анализу динамики механической системы. Кинетическая энергия твёрдых тел и способы 
её вычисления. Работа сил, приложенных к твёрдому телу. Теорема об изменении 
кинетической энергии механической системы. Примеры применения теоремы об 
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изменении кинетической энергии системы. 
Тема 4: Аналитическая механика 
Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Вычисление 

главных векторов и главных моментов сил инерции. Применение принципа Даламбера к 
анализу движения механической системы. Определение динамических реакций 
вращающегося твёрдого тела. Обобщённые координаты и число степенней свободы 
механической системы. Идеальные связи и возможные перемещения системы. Принцип 
возможных перемещений. Примеры применения принципа возможных перемещений к 
простейшим механизмам и к определению реакций связи. Общее уравнение динамики. 
Примеры применения общего уравнения динамики. Уравнения Лагранжа II рода. 
Примеры применения уравнений Лагранжа. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, 
круглые столы, иные) технологии обучения. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению 

дисциплины «Теоретическая механика» кафедрой подготовлены Методические 
указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, зачет. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: расчетно-графическая работа (задание); контрольные работы. 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 
1 Статика, 

кинематика, 
динамика, 
аналитическая 
механика. 

знание 
– принципов и законов механического движения и их 
взаимосвязь; 
– методы определения и расчета кинематических и 
динамических параметров деталей механизмов и машин. 
умение 

РГР; Тест 
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– определять неизвестные силы реакций несвободных тел; 
– исследовать движение материальных точек и тел под 
действием заданных сил; 
– находить силы по заданному движению материальных 
объектов. 
владение 
– фундаментальными принципами и метода- 
ми решения научно-технических задач, связанных с 
механическими явлениями; 
– методами кинематического и динамического анализа 
деталей механизмов и машин; 
– навыками по применению принципов и за- конов 
механики при создании и эксплуатации но- вой техники и новых 
технологий. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
 

Количество баллов Отметка за экзамен/зачёт с оценкой Отметка о зачёте 
80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволяет правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1 Основная литература 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 

Теоретическая механика : учебное пособие / Е. В. Матвеева, М. А. Васечкин, Е. В. 
Литвинов, М. А. Акенченко. — Воронеж : Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, 2023. — 52 c. — ISBN 978-5-00032-641-1. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/132746.html. 

Эл. 
ресурс 

2 

Кухарь, В. Д. Справочник по теоретической механике : учебное пособие / В. Д. 
Кухарь, Л. М. Нечаев, А. Е. Лазаренко. — 3-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-
Инженерия, 2022. — 156 c. — ISBN 978-5-9729-1011-3. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/123853.html 

Эл. ресурс 

3 

Беляев, Б. А. Основы теоретической механики : учебное пособие / Б. А. Беляев. — 
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2023. — 180 c. — ISBN 978-5-9729-1535-4. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/133370.html 

Эл. 
ресурс 

4 

Бертяев, В. Д. Теоретическая механика в вопросах и ответах : учебное пособие / В. 
Д. Бертяев, Л. М. Нечаев, В. Д. Кухарь. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 
2022. — 240 c. — ISBN 978-5-9729-0931-5. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/123868.html 

Эл. 
ресурс 

5 

Теоретическая механика. Основы теории, сквозные задачи, алгоритмы решения 
задач с комментариями, примерами визуализацией, математика : учебное пособие / 
А. Э. Джашитов, В. О. Горбачев, И. В. Злобина [и др.]. — Саратов : Саратовский 
государственный технический университет, 2021. — 480 c. — ISBN 978-5-7433-
3467-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122640.html 

Эл. ресурс 

10.2 Дополнительная литература 
 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 
Волков Е.Б., Казаков Ю.М. [Текст]: учебно-методическое пособие для 
самостоятельной работы студентов / Теоретическая механика. Сборник заданий для 
расчётно-графических работ. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 156 с. 

100 

2 

Васильев А.С., Канделя М.В., Рябченко В.Н. [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Основы теоретической механики – Электрон. текстовые данные – Саратов: 
АйПиЭрМедиа, 2018. – 191 c. – 978-5-4486-0154-5. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70776.html 

Эл. ресурс 

3 
Тарг С.М. [Текст]: учебник / Краткий курс теоретической механики. – Москва: 
Высшая школа, 2007. 

45 

4 
Вебер Г.Э., Ляпцев С.А. [Текст]: учебное пособие / Лекции по теоретической 
механике. – Екатеринбург: УГГУ, 2008. 

107 

5 

Люкшин Б.А. [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельной 
работе и практическим занятиям для студентов очного обучения всех специальностей 
/ Теоретическая механика – Электрон. текстовые данные – Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2017. – 142 
c. – 2227-8397. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72187.html 

Эл. ресурс 

6 

Игнатьева Т.В., Игнатьев Д.А. [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Теоретическая механика. – Электрон. текстовые данные – Саратов: Вузовское 
образование, 2018. – 101 c. – 978-5-4487-0131-3. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72539.html 

Эл. ресурс 

7 
Ляпцев С.А. [Текст]: Статика. Методическое пособие и задания для расчетно- 
графических работ по дисциплине «Теоретическая механика». – Екатеринбург: 
УГГУ, 2007. 

125 

8 
Брагин В.Г., Казаков Ю.М. [Текст]: Часть 1. Статика, кинематика. Учебно-
методическое пособие и контрольные задания по дисциплине «Теоретическая 
механика». – Екатеринбург: УГГУ, 2011. 

49 

 

http://www.iprbookshop.ru/70776.html
http://www.iprbookshop.ru/72187.html
http://www.iprbookshop.ru/72539.html
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Ресурсы сети Интернет: 
Лекции по теоретической механике: http://www.teoretmeh.ru/lect.html 
Основные законы и формулы по теоретической механике: 

http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/ 
 
Информационные справочные системы: 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
 
Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru  
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программные средства: 
1. Microsoft Windows 8.1 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. MathCAD 
4. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 
использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 
(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

http://www.teoretmeh.ru/lect.html
http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально- 
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 
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Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины(модуля) 
Развитие навыков критического мышления 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е., 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Цель дисциплины (модуля): формирование представления о системном подходе к 

решению образовательных и профессиональных задач и способности применять методы 
критического мышления в практической деятельности для обеспечения саморазвития и 
творческой самореализации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 
− способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 
 
Результат изучения дисциплины(модуля): 
Знать: 
- методы критического анализа и системного подхода для решения 

поставленных задач; критерии оценки информационных ресурсов; 
- методики поиска, сбора, обработки и систематизации информации; 
Уметь: 
- оценивать соответствие выбранного информационного ресурса критериям 

полноты и аутентичности; 
- выбирать информационные ресурсы для поиска информации в соответствии с 

поставленной задачей; использовать системный подход для решения поставленных задач; 
Владеть: 
- навыками критического анализа и синтеза информации; оценки соответствия 

выбранного информационного ресурса критериям полноты и аутентичности; 
- навыками систематизации информации, полученной из разных источников, в 

соответствии с требованиями и условиями задачи. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Развитие навыков критического 

мышления» является формирование представления о системном подходе к решению 
образовательных и профессиональных задач и способности применять методы 
критического мышления в практической деятельности для обеспечения саморазвития и 
творческой самореализации. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- приобретение теоретических знаний о методах анализа, систематизации и 

прогнозирования; 
- формирование практических навыков критического мышления; 
- освоение навыков самостоятельной работы, самоорганизации, техник 

саморазвития и реализации творческого потенциала. 
- формирование навыков системного подхода к анализу проблем в 

профессиональной и социальной сферах. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Результаты освоения дисциплины (модуля) «Развитие навыков критического 

мышления» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 
1 2 3 

УК-1 
способен 
осуществлять 
поиск, 
критиче- ский 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

знать - методы критического анализа и 
системного подхода для решения 
поставленных задач; критерии оценки 
информационных ресурсов; 
- методики поиска, сбора, обработки и 
систематизации информации 

УК-1.1. Выбирает 
информационные ресурсы 
для поиска ин- формации в 
соответствии с поставленной 
задачей 

уметь оценивать соответствие выбранного 
информационного ресурса критериям 
полноты и аутентичности; 
- выбирать информационные ресурсы 
для поиска информации в соответствии 
с поставленной задачей; использовать 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.2. Оценивает 
соответствие выбранного 
информационного ресурса 
критериям полноты и 
аутентичности 
УК-1.4. Использует 
системный подход для 
решения поставленных задач 

владеть - навыками критического анализа и 
синтеза информации; оценки 
соответствия выбранного 
информационного ресурса критериям 
полноты и аутентичности; 
- навыками систематизации 
информации, полученной из разных 
источников, в соответствии с 
требованиями и условиями 
задачи. 

УК-1.3. Систематизирует 
обнаруженную информацию, 
полученную из разных 
источников, в соответствии с 
требованиями и условиями 
задачи 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) «Развитие навыков критического мышления» является 
дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профилю 
Рациональное природопользование и экологический инжиниринг. 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 16 16  40 +    

заочная форма обучения 
2 72 4 4  64 +    

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практическая 

подготовка 

Самостоя-
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

1. Тема 1. Понятие 
критического мышления и его 
характеристики 

2 2   8 

2. Тема 2. Технологии развития 
критического мышления. 
Приемы работы с 
информацией 

4 4   8 

3. Тема 3. Творческое 
мышление, его 
характеристики. Психология 
творчества. Понятие 
креативности 

4 4   8 

4. Тема 4. Критическое 
мышление как принцип 
деятельности. 

3 3   8 

5. Тема 5. Критический анализ и 
принятие решений 3 3   8 

 ИТОГО 16 16   40 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практическая 

подготовка 

Самостоя-
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

1. Тема 1. Понятие 
критического мышления и его 
характеристики 

1    13 

2. Тема 2. Технологии развития 
критического мышления. 
Приемы работы с 
информацией 

1 1   13 

3. Тема 3. Творческое 
мышление, его 
характеристики. Психология 
творчества. Понятие 
креативности 

1 1   13 

4. Тема 4. Критическое 
мышление как принцип 
деятельности. 

1 1   13 

5. Тема 5. Критический анализ и 
принятие решений  1   12 

 ИТОГО 4 4   64 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Понятие критическое мышление и его характеристики 
Понятие «критическое мышление». Содержание понятия критическое мышление. 

Концептуальный и методический уровень технологии. Особенности критического 
мышления: самостоятельность, информационность, проблемность, аргументированность, 
оценочность, социальность. 

Характеристики навыков мышления: фокусирующие навыки, навыки сбора 
информации, навыки организации, навыки анализа, навыки генерирования, навыки 
оценки. Структура критического мышления: цель, проблема, допущения (гипотеза), точка 
зрения (позиция), данные (информация), концепции (идеи), выводы, интерпретации, 
следствия. 

Функции критического мышления: регулятивная функция, оценочная функция, 
функция инициации, стимулирующая, корректирующая функция, прогнозирующая 
функция, моделирующая функция. Ядро критического мышления: когнитивные умения – 
интерпретация, анализ, оценка, умозаключение, объяснение; и волевые качества – 
саморегуляция, целеустремленность, настойчивость, инициативность. 

Качества, характеризующие критически мыслящего человека: умение планировать; 
воспринимать новые идеи, работать с информацией, пересматривать свою точку зрения; 
готовность взяться за решение поставленной задачи; осознание, принятие и исправление 
ошибок, умение находить эффективные решения; оценка времени и усилий, необходимых 
для выполнения поставленных задач; оценка и анализ конечных результатов; готовность 
работать в коллективе. 

Становление и развитие представлений о критическом мышлении в истории 
философии и науки. 

 
Тема 2. Технологии развития критического мышления. Приемы работы с 

информацией 
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Формы критического мышления. Теория и практика аргументации. Посылки. 
Заключения. Предложения. Контраргументация. Посылки, поддерживающие заключения. 
Рассуждения и рационализация. Убеждение. 

Технологии развития критического мышления. (Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. 
Уолтер). Методы формирования критического мышления. Метод системного анализа. 

Характеристика основных этапов технологии развития критического мышления. 
Механизм рефлексии в развития критического мышления. Функции трех фаз технологии 
развития критического мышления. 

Общие подходы к работе с информацией. Приемы работы с информацией в 
технологии развития критического мышления. Методики поиска, сбора и обработки 
информации. Технологии работы с текстами. 

Базовые элементы текста: цель, проблема, допущения, точка зрения, концепции и 
идеи, выводы и интерпретации, следствия. 

 
Тема 3. Творческое мышление, его характеристики. Психология творчества. 

Креативность 
Понятие «творчество». Творчество как познавательный процесс. Психология 

творчества. 
Творческое мышление. Основные принципы творческого мышления. Понятие 

креативность. Виды творческого и рефлексивного мышления. 
Качества личности, способствующее результативному творчеству: открытость 

новому опыту; независимость, свобода мышления; высокая толерантность к 
неразрешимым ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях; развитое 
эстетическое чувство. 

Особенности творческого мышления (Дж. Гилфорд): оригинальность, необычность 
идей; семантическая гибкость – способность видеть объект под разными углами зрения; 
образная гибкость – способность изменять восприятие объекта, чтобы увидеть скрытые 
его стороны; способность использовать разные идеи в неопределенной ситуации. 

Стадии творческого процесса (Грахам Уоллес): подготовка, созревание, озарение и 
проверка истинности. Специфический момент творчества - озарение – интуитивный 
прорыв к пониманию поставленной проблемы и «внезапное» нахождении ее решения. 

 
Тема 4. Критическое мышление как принцип деятельности 
Модели критического мышления. Содержание базовой модели технологии: вызов-

осмысление-рефлексия. Вопрос как инструмент критического мышления. Эвристика как 
методология познавательной деятельности. Роль дискуссии в развитии рефлексивного 
мышления: инициатива, коммуникативные качества, самостоятельность мышления, 
аргументированность и доказательность рассуждений, формирование культуры речи, 
культуры дискуссии. Принцип экономии мышления: Бритва Оккама. Конвергентное и 
дивергентное мышление Критическое мышление как основой всякой рациональности 
(Карл Поппер). Выдвижения гипотез, их обоснования или опровержения. 

 
Тема 5. Критический анализ и принятие решений 
Диагностический инструментарий критического мышления, необходимый для 

принятия решений. Проблема, проблемная ситуация. Анализ проблемной ситуации: 
причины возникновения проблемной ситуации новизны проблемной ситуации 
взаимосвязи с другими проблемами степени полноты и достоверности информации о 
проблемной ситуации; класс и тип решаемой проблемы; факторы, влияющие на ситуацию 
(состояние объективных условий); важность и срочность решения проблемы; влияние 
проблемной ситуации на деятельность организации в целом; возможности разрешимости 
проблемы; цели, которые должны быть достигнуты при решении задачи. 

Структура задачи. Стадии решения задачи. Инкубация. Инсайт задачи. Четко и 
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нечетко поставленные задачи. Алгоритм принятия решения: определение цели, стратегия 
действий, представление о конечном результате; формирование ограничений и критериев 
для принятия решения; выявление альтернатив: управляемых (зарплаты, цены) 
неуправляемых (налоги, разные метры), переменных; выбор математической модели и 
метода решения проблем; численное решение, расчеты; реализация принятого решения; 
обратная связь или анализ результатов. Самообразование как фактор успешной 
профессиональной деятельности. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 
(информационные лекции, опросы, работа с книгой); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами); интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций) 
технологии обучения. 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Развитие навыков критического мышления» кафедрой подготовлены 
Методические указания по организации самостоятельной работы для обучающихся 
направления 05.03.06 Экология и природопользование. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 
(семинарском) занятии, тест, дискуссия, зачет. 

 
 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий 

Оценочные средства: доклад, дискуссия, тест. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Тема 1. Понятие 
критическое 
мышление и его 
характеристики 

знать: 
- методики поиска, сбора и обработки информации; 
- актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности; 
- метод системного анализа;  
уметь: 
- применять методики поиска, сбора и обработки 
информации; 
- осуществлять критический анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников; 
- применять системный подход для решения поставленных 
задач; 
владеть: 

Доклад 
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- методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации; 
- методикой системного подхода для решения 
поставленных задач. 

2 Тема 2. Технологии 
развития 
критического 
мышления. Приемы 
работы с информацией 

знать: 
- методики поиска, сбора и обработки информации; 
- актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности; 
- метод системного анализа;  
уметь: 
- применять методики поиска, сбора и обработки 
информации; 
- осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников; 
- применять системный подход для решения 
поставленных задач; 
владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации; 
- методикой системного подхода для решения 
поставленных задач. 

Доклад 

3 Тема 3. Творческое 
мышление, его 
характеристики. 
Психология 
творчества. 
Креативность 

знать: 
- методики поиска, сбора и обработки информации; 
- актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности; 
- метод системного анализа;  
уметь: 
- применять методики поиска, сбора и обработки 
информации; 
- осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников; 
- применять системный подход для решения 
поставленных задач; 
владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации; 
методикой системного подхода для решения поставленных 
задач. 

Доклад 

4 Тема 4. Критическое 
мышление как 
принцип 
деятельности 

знать: 
- методики поиска, сбора и обработки информации; 
- актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности; 
- метод системного анализа;  
уметь: 
- применять методики поиска, сбора и обработки 
информации; 
- осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников; 
- применять системный подход для решения 
поставленных задач; 
владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации; 
методикой системного подхода для решения поставленных 
задач. 

Тест 

5 Тема 5. Критический 
анализ и принятие 
решений 

знать: 
- методики поиска, сбора и обработки информации; 
- актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности; 
- метод системного анализа;  
уметь: 
- применять методики поиска, сбора и обработки 
информации; 

Дискус-
сия 
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- осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников; 
- применять системный подход для решения 
поставленных задач; 
владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации; 
методикой системного подхода для решения поставленных 
задач. 

 
 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 
учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачет с оценкой Отметка о зачете 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

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

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
10.1 Основная литература 
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№ 
п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1. Беляев В.П., Гладкова И.В. Развитие навыков критического мышления. 
Учебное пособие. Изд. УГГУ 2020. 75 с. 70 

2 

Непряхин, Н. Критическое мышление: железная логика на все случаи 
жизни / Н. Непряхин, Т. Пащенко ; под редакцией Е. Сойко. — Москва 
: Альпина Паблишер, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-3001-1. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/126236.html 

Эл. ресурс 

3 

Система 4К: коммуникация, критическое мышление, креативность, 
командная работа : учебно-практическое пособие / Е. Н. Агапова, П. А. 
Бавина, А. П. Панфилова [и др.] ; под редакцией А. П. Панфиловой, С. 
М. Сычёвой. — Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А. И. 
Герцена, 2022. — 252 c. — ISBN 978-5-8064-3179-1. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/131824.html 

Эл. ресурс 

4 

Брылина, И. В. Логика и навыки критического мышления : учебное 
пособие / И. В. Брылина, Н. М. Панькова. — Томск : Томский 
политехнический университет, 2020. — 80 c. — ISBN 978-5-4387-0959-
6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/134281.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 

Милорадова Н. Г. Мышление в дискуссиях и решении задач : учебное 
пособие / Милорадова Н. Г. - Москва : Издательство Ассоциации 
строи- тельных вузов, 2000. - 160 с ) [Электронный ресурс] Режим 
доступа: 
https://bookap.info/lichnost/miloradova_myshlenie_v_diskussiyah_i_reshen
iyah_zadach/ 

Эл. ресурс 

2 

Орлова С. Н. Развитие творческого мышления личности [Электронный 
ресурс] : монография / С.Н. Орлова. — Электрон. дан. — Красноярск : 
СибГТУ, 2014. — 196 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60811. 

Эл. ресурс 

3 

Столярова В. А. Психология понятийного мышления [Электронный ре- 
сурс] : 2018-07-13 / В.А. Столярова. — Электрон. дан. — Санкт- 
Петербург : Лань, 2018. — 64 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107962 

Эл. ресурс 

4 

Паронджанов В. Д. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. 
Алгоритмы для правильного мышления. Основы алгоритмизации 
[Электрон- ный ресурс] / В.Д. Паронджанов. — Электрон. дан. — 
Москва : ДМК Пресс, 2012. — 520 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4155. 

Эл. ресурс 

5 

Ларионов И. К. Невербальное мышление (От мышления словами к 
мышлению смысловыми идентификациями) [Электронный ресурс] / 
И.К. Ларионов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 376 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103734. 

Эл. ресурс 

6 

Вудвордс Р. Этапы творческого мышления // Хрестоматия по общей 
психологии. Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. 
Петухова. М.: Изд-во Московского университета, 1981 г. Режим 
доступа https://studfile.net/preview/3397118/ 

Эл. ресурс 
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7 

Линдсей Г., Халл К.С., Томпсон Р.Ф. Творческое и критическое 
мышление // Хрестоматия по общей психологии. Психология 
мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. М.: Изд-во 
Московского университета, 1981 г. Режим доступа 
https://studfile.net/preview/3397118/ 

Эл. ресурс 

8 

Теория и методика развития творческого мышления учащихся. Выпуск 
4: сборник материалов [Электронный ресурс] : сборник научных трудов 
/ под ред. Горева П.М., Утемова В.В., Зиновкина М.М.. — Электрон. 
дан. — Киров : АНО ДПО МЦИТО, 2013. — 52 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/52026 

Эл. ресурс 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 

 
Электронные библиотеки 
ЭБС УГГУ http://www.iprbookshop.ru 
Цифровые библиотеки по философии http://www.filosofia.ru http://www.gumfak.ru 
Е-library: научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 
Электронные журналы 
«Вопросы философии»: http://www.vphil.ru  
Философско-литературный журнал «Логос»: 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 
 
Информационные справочные системы 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8.1 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 

использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/
http://filosofia.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.vphil.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm


13  

(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учетом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учетом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определенные в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
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аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Геометрическое моделирование» 

 
Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Цель дисциплины: Получение студентами знаний о методах и средствах 

геометрического моделирования и его составляющих графического и компьютерного 
моделирования, о понятии «модель» и классификацией моделей, знакомство с этапами и 
основными приёмами моделирования, развитие умений формализации, построения 
модели и ее исследования. Кроме этого, целью дисциплины является развитие 
способности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе 
взаимно-однозначного отношения геометрических и графических (геометро-графических) 
моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей конкретных 
пространственных объектов и зависимостей с последующей их реализацией в 
информационной среде графических пакетов прикладных программ. Геометрическое 
моделирование – это моделирование, используемое в САПР для решения многих задач 
визуализации, построения расчетных сеток, генерации управляющих программ ЧПУ и т.д. 
В первую очередь, они предназначены для хранения информации о форме объектов, их 
взаимном расположении и предоставления ее для обработки в удобном для 
компьютерной программы виде. В этом есть ключевое отличие электронной 
геометрической модели от чертежа, который представляет собой графическое 
изображение, предназначенное для чтения человеком. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения: 
универсальные 
- 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). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- теоретические основы методов построения изображений (геометро-графических 

моделей) пространственных форм; 
- алгоритмы и способы решения задач, относящихся к пространственным формам; 
- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 
- методы геометро-графического моделирования; 
- методы и средства компьютерной графики; 
- основы проектирования технических объектов; 
- элементы начертательной геометрии, основные понятия и методы построения в 

проекциях с числовыми отметками с целью решения профессиональных задач; 
- основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки 

проекта (чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, 
чертежи деталей) и правила их оформления с соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации 
с применением графических пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и отображение графической 
информации с последующей их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хранению и использованию 
геометро-графической информации (задач геометрического моделирования) с 
применением специализированных программных средств. 

Уметь: 
- находить способы решения и исследования пространственных задач при 
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помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их 

оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для 

создания проектно-конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с использованием 

информационной среды графических пакетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать задачи визуально-образными 

способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-графических задач, связанных с 

формой и взаимным расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно-конструкторскую документацию, связанную с 
профессиональной деятельностью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать графическую 
информацию с последующей их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хранению и использованию 
геометро-графической информации (задач геометрического моделирования) с 
применением специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять координаты геологических 
объектов, горных выработок и скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-геологического содержания в 
различных видах проекций. 

Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышления, позволяющими 

грамотно пользоваться языком чертежа, как в традиционном «ручном», так и в 
компьютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документации в соответствии со 
стандартами ЕСКД при проектировании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и решения задач визуально-
образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением 
пространственных фигур для целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно- 
конструкторской документации; 

- навыками создания геометро-графических моделей и отображения графической 
информации с последующей их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хранению и использованию 
геометро-графической информации (задач геометрического моделирования) с 
применением специализированных программных средств. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения учебной дисциплины «Геометрическое моделирование» является 

получение студентами знаний о методах и средствах геометрического моделирования и 
его составляющих графического и компьютерного моделирования, о понятии «модель» и 
классификацией моделей, знакомство с этапами и основными приёмами моделирования, 
развитие умений формализации, построения модели и ее исследования. Кроме этого, 
целью дисциплины является развитие способности к анализу и синтезу пространственных 
форм и отношений на основе взаимно-однозначного отношения геометрических и 
графических (геометро-графических) моделей пространства, практически реализуемых в 
виде чертежей конкретных пространственных объектов и зависимостей с последующей их 
реализацией в информационной среде графических пакетов прикладных программ. 
Геометрическое моделирование – это моделирование, используемое в САПР для решения 
многих задач визуализации, построения расчетных сеток, генерации управляющих 
программ ЧПУ и т.д. В первую очередь, они предназначены для хранения информации о 
форме объектов, их взаимном расположении и предоставления ее для обработки в 
удобном для компьютерной программы виде. В этом есть ключевое отличие электронной 
геометрической модели от чертежа, который представляет собой графическое 
изображение, предназначенное для чтения человеком. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- формирование творческого инновационного подхода к геометрическому 

моделированию и, в частности, графического и компьютерного; 
- овладение студентами умениями и навыками практического решения 

профессиональных задач; 
- формирование понимания геометрического моделирования как области 

профессиональной деятельности, требующих глубоких теоретических знаний. 
- развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности и 

содержании процессов конструирования моделей пространства; 
- обучение студентов применению полученных практических и теоретических 

знаний при выполнении проектирования 3D моделей в области профессиональной 
деятельности; 

- развитие у студентов визуально-образного мышления и конструктивно-
геометрического воображения, формирующих способность к анализу и синтезу 
пространственных форм и отношений на основе геометро-графических моделей 
пространства, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 
объектов и зависимостей с последующей их реализацией в информационной среде при 
решении типовых задач в области профессиональной деятельности. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Результаты освоения дисциплины (модуля) «Геометрическое моделирование» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и наименование 

компетенции Результаты обучения 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

1 2 3 
ОПК-5 
Способен понимать 
принципы работы 
информационных 

знать - методы геометрографического 
моделирования; 
- методы и средства компьютерной графики; 
- основы проектирования технических 

ОПК-5.1 Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии и прикладное 
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технологий и 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности в 
области экологии, 
природопользования 
и охраны природы с 
использованием 
информационно - 
коммуникационных, 
в том числе 
геоинформационных 
технологий 

объектов; 
- элементы начертательной геометрии, 
основные понятия и методы построения в 
проекциях с числовыми отметками с целью 
решения профессиональных задач. 

программное обеспечение 
при решении 
профессиональных задач 
 
ОПК-5.2 Использует 
геоинформационные 
технологии при решении 
профессиональных задач.   

уметь - применять действующие стандарты, 
положения и инструкции по оформлению 
технической документации; 
- использовать современные средства 
машинной графики; 
- выполнять технические чертежи деталей и 
элементов конструкций; 
- ориентироваться в пространстве, 
определять координаты объектов, горных 
выработок и скважин, наносить их на карты, 
планы и разрезы; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных 
видах проекций. 

владеть - навыками разработки и оформления 
эскизов деталей, машин, изображения 
сборочных единиц, сборочного чертежа 
изделия, составлять спецификацию, с 
использованием методов машинной графики; 
- навыками изображения пространственных 
объектов на плоских чертежах; 
- методами графического изображения 
горно-геологической информации; 
способами обработки полученной 
информации в виде конкретной модели для 
последующего решения задачи с помощью 
изученных свойств модели с 
использованием графических пакетов 
прикладных программ. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Геометрическое моделирование» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- 
графические 

работы, 
рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
 

кол-во з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
5 180 18 68  94 +  +  

1 семестр 
3 108 18 36  54   +  

2 семестр 
2 72  32  40 +    
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заочная форма обучения 
5 180 8 20  152 +  +  

1 семестр 
3 108 8 8  92   +  

2 семестр 
2 72  12  60 +    

 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Практиче- 

ская 
подготовка 

Самостоя- 
тельная рабо- 

та лекции 
практич. 

занятия/ др. 
формы 

лабо- 
рат.работы 

I семестр 
1. Введение в теорию 

геометрического 
моделирования 

2 4   6 

2. Методы начертательной 
геометрии в 
моделировании 

2 4   6 

3. Геометрические объекты 
на модели Г. Монжа 
(комплексном чертеже) 

2 4   6 

4. Геометрические объекты 
на модели в проекциях с 
числовыми отметками 

2 4   6 

5. Методы преобразований в 
геометрическом 
моделировании 

2 4   6 

6. Позиционные задачи и 
аффинные задачи 2 4   6 

7. Метрические задачи 2 4   6 
8. Моделирование кривых 

линий и поверхностей 2 4   6 

9. Формообразование в 
геометрическом 
моделировании 

2 4   6 

 Итог 18 36   54 
II семестр 

1. Интерактивные 
информационные 
системы САПР и 
стандарты ЕСКД 

 4   5 

2. Объёмное моделирование 
твёрдого тела  4   5 

3. Функции твердотельного 
моделирования  4   5 

4. Моделирование кривых  4   5 
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линий и поверхностей. 
Классификация 
поверхностей. Развёртки 

5. Параметрическое 
моделирование  4   5 

6. Чертеж общего вида. 
Эскизирование деталей 
машин 

 4   5 

7. Конструирование 3D 
модели на основе чертежа 
общего вида и создание 
ассоциативной 
параметрической модели 
(чертежа общего вида). 

 4   5 

8. Визуализация трехмерных 
моделей  4   5 

 Итог  32    
 ИТОГО 18 68   94 

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Практиче- 

ская 
подготовка 

Самостоя- 
тельная рабо- 

та лекции 
практич. 

занятия/ др. 
формы 

лабо- 
рат.работы 

I семестр 
1. Введение в теорию 

геометрического 
моделирования 

1    10 

2. Методы начертательной 
геометрии в 
моделировании 

1 1   10 

3. Геометрические объекты 
на модели Г. Монжа 
(комплексном чертеже) 

1 1   10 

4. Геометрические объекты 
на модели в проекциях с 
числовыми отметками 

1 1   10 

5. Методы преобразований в 
геометрическом 
моделировании 

1 1   10 

6. Позиционные задачи и 
аффинные задачи 1 1   10 

7. Метрические задачи 1 1   10 
8. Моделирование кривых 

линий и поверхностей 1 1   11 

9. Формообразование в 
геометрическом 
моделировании 

 1   11 

 Итог 8 8   92 
II семестр 

1. Интерактивные 
информационные 
системы САПР и 
стандарты ЕСКД 

 1   8 
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2. Объёмное моделирование 
твёрдого тела  2   8 

3. Функции твердотельного 
моделирования  1   8 

4. Моделирование кривых 
линий и поверхностей. 
Классификация 
поверхностей. Развёртки 

 2   8 

5. Параметрическое 
моделирование  1   7 

6. Чертеж общего вида. 
Эскизирование деталей 
машин 

 1   7 

7. Конструирование 3D 
модели на основе чертежа 
общего вида и создание 
ассоциативной 
параметрической модели 
(чертежа общего вида). 

 2   7 

8. Визуализация трехмерных 
моделей  2   7 

 Итог  12   60 
 ИТОГО 8 20   152 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
I семестр 

Тема 1: Введение в теорию геометрического моделирования 
Введение в курс. Жизненный цикл продукта. Роль геометрического моделирования. 

Понятие модели и моделирования, классификация методов моделирования и свойства 
моделей. Объект и его модель. Проблема адекватности модели. Системы координат на 
плоскости и в пространстве. Оцифровка геометрических моделей. Классификация моделей. 
Цикличность процессов моделирования. Основные этапы моделирования. Множества. 
Размерность. Проекции: центральные, параллельные, ортогональные проекции. Полярная 
система координат. Сферическая система координат. Цилиндрическая система координат. 
Объёмное моделирование твёрдого тела. Способы моделирования. 

 
Тема 2: Методы начертательной геометрии в моделировании. 
Введение в плоское моделирование. Данные для моделирования. Проецирование. 

Свойства параллельного проецирования. Объект. Модель. Носитель модели. Аппарат 
отображения. Виды геометро-графической модели. Понятие евклидова пространства, его 
основные объекты. Примеры геометро-графических моделей: аксонометрические 
проекции, комплексный чертеж (Эпюр Монжа), проекции с числовыми отметками. 
Геометро-графическая модель «Аксонометрическая проекция». Изометрические, 
диметрические, триметрические. Стандартные аксонометрические проекции. Основные 
понятия. Проекционная схема образования параллельной аксонометрии. Основное 
свойство параллельной аксонометрии. Коэффициенты искажений. Обратимость 
аксонометрического чертежа. Теорема К. Польке. Виды параллельных аксонометрий. 
Ортогональная аксонометрия и ее основные свойства (с доказательством). Ортогональная 
изометрия и ее свойства. Масштабы и коэффициенты искажений. Построение 
ортогональной изометрии геометрических объектов (отрезка прямой, треугольника, 
конической поверхности вращения с проецирующей осью). Изометрические проекции 
окружностей, расположенных в плоскостях уровня. Штриховка. Ортогональная диметрия 
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и ее свойства. Масштабы и коэффициенты искажений. Углы между осями. Построение 
ортогональной диметрии геометрических объектов (отрезка прямой, треугольника, 
конической поверхности вращения с проецирующей осью). Диметрические проекции 
окружностей, расположенных в плоскостях уровня. Штриховка. Решения позиционных 
задач в ортогональной аксонометрии (пересечение прямой и плоскости, пересечение двух 
плоскостей). 

 
Тема 3: Геометрические объекты на модели Г. Монжа (комплексном чертеже). 
Модели основных геометрических объектов: точки, прямой и плоскости. 

Геометро-графическая модель точки, конкурирующие точки. Образование 
дополнительных проекций точки. Геометро-графическая модель прямой линии, Прямые 
общего и частных положений. Принадлежность точки к линии. Критерий задания прямой 
на геометро-графической модели. Деление отрезка в заданном отношении. Следы прямой. 
Взаимное положение двух прямых. Геометро-графическая модель пересекающихся, 
параллельных и скрещивающихся прямых. Проекционный критерий определения на 
геометро-графической модели взаимного положения двух прямых. Понятие 
конкурирующих прямых. Преобразование прямой из общего положения в частные 
методом замены плоскостей проекций. Геометро-графическая модель плоскости. 
Плоскости общего и частных положений. Принадлежность точки и линии к плоскости. 
Критерий задания плоскости на геометро-графической модели. Главные линии в 
плоскости. Преобразование плоскости из общего положения в частные методом замены 
плоскостей проекций. 

 
Тема 4: Геометрические объекты на модели в проекциях с числовыми 

отметками. 
Модели основных геометрических объектов: точки, прямой и плоскости. Основные 

проекции точки. Образование дополнительных проекций точки. Модель прямой линии, 
Прямые общего и частных положений. Принадлежность точки к линии. Критерий задания 
прямой в проекциях с числовыми отметками. Деление отрезка в заданном отношении. 
Следы прямой. Взаимное положение двух прямых. Модель пересекающихся, 
параллельных и скрещивающихся прямых. Проекционный критерий определения на 
геометро-графической модели взаимного положения двух прямых. Понятие 
конкурирующих прямых. Геометро-графическая модель плоскости. Плоскости общего и 
частных положений. Принадлежность точки и линии к плоскости. Критерий задания 
плоскости на геометро- графической модели. Главные линии в плоскости. Построение 
профиля (разрезов). 

 
Тема 5: Методы преобразований в геометрическом моделировании. 
Координатный метод в геометрическом моделировании. Однородные координаты. 

Двумерные преобразования: перенос, поворот вокруг произвольной точки, симметрия 
(зеркальное отражение) относительно точки/ прямой, гомотетия, масштабирование. 
Трехмерные аффинные преобразования: перенос, поворот вокруг координатных осей, 
симметрия (зеркальное отражение) относительно точки/ прямой/плоскости, гомотетия, 
масштабирование. Параметрические модели. Линейный базовый сдвиг. Линейный 
диаметральный сдвиг. Базовый поворот. Диаметральный поворот. Согласование размеров 
при параметризации. Композиция преобразований. 

 
Тема 6: Позиционные задачи и аффинные задачи. 
Позиционные задачи: определение пересечения прямой и плоскости и двух 

плоскостей. Определение точки пересечения прямой и плоскости (методом 
конкурирующих прямых и методом замены плоскостей проекций). Определение 
видимости. Определение линии пересечения двух плоскостей (методом конкурирующих 
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прямых и методом замены плоскостей проекций). Определение видимости. 
Принадлежность точки и прямой к плоскости, заданной следами. Определение точки 
пересечения прямой и плоскости, заданной следами. Аффинные задачи. Параллельность 
прямой и плоскости. Признак параллельности и построение на его основе параллельных 
прямой и плоскости на геометро-графической модели. Параллельность двух плоскостей. 
Признак параллельности и построение на его основе параллельных плоскостей на 
геометро-графической модели. Алгоритмы решения задач. 

 
Тема 7: Метрические задачи. 
Теорема о проекции прямого угла. Группы метрических задач. Группа метрических 

задач: построение на геометро-графической модели взаимно перпендикулярных линейных 
объектов (прямых, плоскостей, прямой и плоскости). Группа метрических задач: 
определение на геометро-графической модели расстояний (между точками, меду точкой и 
плоскостью, между скрещивающимися прямыми, между параллельными объектами: 
прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями). Группа метрических задач: определение 
на геометро-графической модели углов (между пересекающимися прямыми и 
скрещивающимися, между прямой и плоскостью, между плоскостями). 

 
Тема 8: Моделирование кривых линий и поверхностей. 
Общие сведения. Понятие кривой. Виды кривых линий. Порядок и класс плоской 

алгебраической кривой. Геометрические характеристики плоской кривой линии: 
касательная и нормаль, кривизна, обыкновенные и особые точки. Геометро-графическая 
модель кривой линии. Проекционные свойства кривых линий. Плоские кривые линии. 
Конические сечения. В-сплайны, сплайны Безье. Пространственные кривые линии. 
Геометро-графическая модель цилиндрической винтовой линии. Интерполяция и 
аппроксимация кривой. Параболическая интерполяция. 

 
Тема: 9: Формообразование в геометрическом моделировании. 
Модели многогранников. Виды многогранников. Тела Платона, Архимеда. 

Примеры. Сечение многогранника плоскостью. Поверхности. Основные понятия. 
Способы образования поверхностей. Кинематические поверхности. Поверхности 
линейчатые, вращения, циклические и винтовые. Линейчатые поверхности: общего и 
частных видов. Определитель и порядок алгебраической линейчатой поверхности. 
Принадлежность точки и линии линейчатой поверхности. Линейчатые поверхности с 
плоскостью параллелизма (поверхности Каталана). Принадлежность точки и линии этой 
поверхности. Очерк и контур поверхности. Поверхность вращения. Определитель 
поверхности вращения. Точка и линия на поверхности вращения. Построение очерков 
поверхности вращения. Алгоритм образования циклической поверхности. Ее 
определитель. Задание циклической поверхности на модели. Частные случаи поверхности. 
Точка и линия на циклической поверхности. Критерий задания циклической поверхности 
на модели. Незакономерные поверхности. Алгоритмы решения задач. Геометрические 
множества, получаемые с при различных композициях примитивных геометрических 
множеств. 

 
II семестр 

Тема 1: Интерактивные информационные системы САПР и стандарты ЕСКД. 
Ядра геометрического моделирования. Назначение, примеры и эффективность 

использования систем САПР. Краткая характеристика САПР (AutoCAD, КОМПАС). 
Способы ввода команд в прикладных пакетах графических программ, настройка 
пользовательского интерфейса. Назначение основных панелей инструментов. Основные 
команды построения и редактирования чертежа. Геометрическое моделирование и 
решаемые им задачи. Элементы компьютерной графики, программные средства 
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компьютерной графики. Графические объекты и примитивы. Создание геометрической 
модели. Задание пользовательской системы координат. Установка видов на графическом 
поле. 

Стандарты ЕСКД. Требования стандартов ЕСКД к графическому оформлению 
чертежей: ГОСТ 2.301 (форматы), ГОСТ 2.104 (основная надпись), ГОСТ 2.302 
(масштабы). 

Требования стандартов ЕСКД к графическому оформлению чертежей: ГОСТ 2.303 
(линии чертежа), ГОСТ 2.304 (шрифты чертежные). 

ГОСТ 2.305 (виды). Понятие вида. Основные, дополнительные и местные виды. 
ГОСТ 2.306. Графические обозначения материалов и правила их нанесения на 

чертежах. ГОСТ 2.307 (нанесение размеров и предельных отклонений): основные 
требования, нанесение размеров. 

ГОСТ 2.305. Разрезы. Понятие разреза. Классификация разрезов. ГОСТ 2.305. 
Разрезы простые. Типы простых разрезов. Местный разрез. Условия не обозначения и 
обозначения простых разрезов. Соединение половины вида и половины разреза. 

ГОСТ 2.305. Разрезы сложные. Разрезы ступенчатые (условия применения и 
правила изображения и обозначения). 

ГОСТ 2.305. Разрезы ломаные (условия применения и правила выполнения и 
изображения). 

ГОСТ 2.305. Сечения. Понятие сечения. Типы сечений. Отличие от разреза. 
Условия применения и правила изображения. Условия не обозначения и обозначения. 

ГОСТ 2.305. Условности и упрощения при задании форм изделий. 
ГОСТ 2.317. Аксонометрические проекции. Виды изделий и их структура (ГОСТ 

2.101), виды и комплектность конструкторских документов (ГОСТ 2.102), стадии 
разработки (ГОСТ 2.103), электронная модель изделия (ГОСТ 2.052-2006г.), основные 
требования к выполнению чертежей деталей, сборочных чертежей, чертежей общего 
вида, ГОСТ 2.109. Спецификация (ГОСТ 2.108). 

 
Тема 2: Объёмное моделирование твёрдого тела. 
Способы моделирования: каркасное моделирование; поверхностное моделирование; 

твердотельное моделирование; немногообразное (гибридное) моделирование. Создание 
трехмерных геометрических моделей – алгоритмические методы представления 
твердотельных моделей: декомпозиционные модели; конструктивные модели; граничные 
модели. Декомпозиционные модели: воксельное (voxel) представление; октантное дерево; 
ячеечное представление. Описание конструктивных моделей/моделей CSG на основе 
операций: объединение; вычитание; пересечение. Сценарий работы и демонстрация 
выполнения создания трёхмерной модели детали на примере одного из вариантов 
индивидуальных заданий. Создание трехмерной геометрической модели изображения. 
Средства редактирования трехмерных геометрических объектов. Соединения деталей 
машин и их элементы: разъемные и неразъемные соединения. Условности 
машиностроительного черчения. Резьба и резьбовые соединения. Виды соединений 
деталей. Понятие резьбы. Основные параметры резьбы. Условное изображение резьбы, 
ГОСТ 2.311. Условное обозначение резьбы. Стандартные крепежные резьбовые детали. 
Виды изображений (конструктивное, упрощенное, условное). Условное обозначение. 
Вычерчивание изображений стандартных крепежных резьбовых деталей по 
соотношениям: болтовое соединение, шпилечное соединение, вал. Соединения деталей: 
разъемные и неразъемные, подвижные неподвижные. Резьбовые соединения. Винтовая 
поверхность резьбы. Основные элементы резьбы: выступ резьбы, канавка резьбы, виток 
резьбы, заход резьбы, профиль резьбы, боковая сторона резьбы, вершина резьбы, впадина 
резьбы. Основные параметры резьбы: наружный диаметр резьбы, внутренний диаметр 
резьбы, средний диаметр резьбы, номинальный диаметр резьбы, шаг резьбы, ход резьбы, 
длина резьбы, длина резьбы с полным профилем, сбег резьбы. Классификация резьб: по 
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форме поверхности – цилиндрические и конические; по расположению поверхности - 
однозаходные и однозаходные; по числу заходов – однозаходные и многозаходные; по 
направлению – правые и левые; по назначению – крепежные и ходовые; по профилю – 
треугольные, трапецеидальные, круглые, прямоугольные; по соответствию ГОСТ 
стандартные и нестандартные. Виды и характеристика резьб. Изображение и 
обозначение резьбы на чертеже. Конструктивные элементы деталей с резьбой: недорез, 
проточка, Резьбовые крепежные соединения: конструктивное, упрощенное и условное 
изображения соединений деталей болтом и шпилькой. Условное обозначение болта, 
гайки, шайбы. Неразъемные соединения деталей сваркой, пайкой, склеиванием: правила 
обозначения и изображения соединений на чертеже. 

 
Тема 3: Функции твёрдотельного моделирования. 
Функции создания примитивов – пять основных групп. 1. Функции создания 

примитивов (primitive creation functions) и булевы операции (Boolean operations). 2. Функция 
заметания (sweeping)/перемещения поверхности. Построение тела вращения из плоской 
кривой качанием или вращательным заметанием (swinging). 3. Функции скругления или 
плавного сопряжения (rounding, blending) и поднятия (lifting). 4. Функции моделирования 
границ (boundary modeling). 5. Функции объектно- ориентированного моделирования (feature-
based modeling). Создание трехмерной геометрической модели изображения. Средства 
редактирования трехмерных геометрических объектов. 

Оформление электронного чертежа: создание основной надписи, создание 
изображений осевых линий, штриховка, нанесение размеров. 

 
Тема 4: Моделирование кривых линий и поверхностей. Классификация 

поверхностей. Развёртки. 
Плоские и пространственные кривые. Моделирование кривых второго порядка. 

Моделирование винтовых линий, обводов. Аппроксимация, интерполяция и сглаживание 
исходных данных кривых линий. Формы Эрмита, Безье и B-сплайнов/ NURBS-кривые. 
Способы задания поверхностей: аналитический - при помощи уравнений; при помощи 
каркаса; кинематический. Поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Линейчатые 
поверхности с ребром возврата. Торсы. Неразвёртывающиеся (косые) линейчатые 
поверхности. Линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма (поверхности Каталана). 
Винтовые поверхности. Поверхности, образуемые вращением кривых второго порядка вокруг 
оси, не являющейся осью кривой, но расположенной в её плоскости. Тор. Каналовые и 
циклические поверхности. Поверхность Эшера. Развёртки. Развертывающиеся поверхности, 
Неразвёртывающиеся. 

 
Тема 5: Параметрическое моделирование. 
Табличная параметризация, иерархическая параметризация, вариационная (размерная) 

параметризация, геометрическая параметризация. Ассоциативное конструирование. 
Объектно-ориентированное конструирование. Конструирование на основе использования 
параметрической модели комплексного представителя типовой детали. Прямое 
моделирование. Моделирование геометрических объектов. 

 
Тема 6: Чертеж общего вида. Эскизирование деталей машин. 
Виды изделий по ГОСТ 2.101-68 – деталь, сборочная единица, комплекс, 

комплект. Виды и комплектность конструкторских документов по ГОСТ 2.102-68 – 
чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж общего вида, спецификация. Основные 
конструкторские документы. Чтение и деталирование чертежа общего вида. Построение 
сечения и разрезов на комбинированном геометрическом теле. 

 
Тема 7: Конструирование 3D модели на основе чертежа общего вида и 

создание ассоциативной параметрической модели (чертежа общего вида). 
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Специфика трехмерной графики. Рабочее пространство и типы пространств. 
Пространство листа. Плавающие видовые экраны. Комплексный чертеж твердотельной 
модели. Построение видов, разрезов, сечений твердотельных моделей. Редактирование 
ассоциативной модели. Простановка размеров в пространстве листа. Выполнение 
индивидуального задания. 

 
Тема 8: Визуализация трехмерных моделей. 
Методы формирования изображения: растровый, векторный, 3D технологии 

цифровой визуализации, воксельный, фрактальный. Растровая графика. Растровый способ 
представления изображения. Пиксель и растр. Характеристики растра. Понятие 
разрешения виды разрешающей способности. Цвет в растровой графике. Оценка 
разрешающей способности растра. Форматы файлов растровой графики. Достоинства и 
недостатки различных форматов. Возможность сжатия растрового изображения. Методы 
сжатия. Обзор растровых графических редакторов. Векторная графика. Сущность 
чертежной или объектно-ориентированной графики. Линия как элементарный объект 
векторной графики. Свойства линий и узлов. Кривые Безье. Способы представления 
векторных объектов. Фрактальная графика. Сущность фрактальной графики. 
Классификация фракталов – геометрические, алгебраические и схоластические. Цвет в 
векторной графике. Иерархическая структура векторной иллюстрации. Достоинства и 
недостатки векторной графики. Применение векторной графики. Форматы файлов 
векторной графики. Средства создания векторных изображений. Цвет в компьютерной 
графике. Понятие цвета. Факторы, влияющие на цвет. Физические принципы 
формирования оттенков. Цветовое пространство. Способы описания цвета. Цветовые 
модели RGB, CMY, CMYK, HSB, Lab. Простые и составные цвета. Палитры. Системы 
управления цветом – калибровка. Анимация трехмерных объектов. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, 
круглые столы, иные) технологии обучения 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Геометрическое моделирование» кафедрой подготовлены Методические указания по 
организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 
Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов 
направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, экзамен. 

 
 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, опрос. 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

редства 
 

I семестр 

1 Введение в теорию 
геометрического 
моделирования 

Знать: 
- теоретические основы методов построения 
изображений (геометро-графических моделей) 
пространственных форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, 
относящихся к пространственным формам; 
- анализ и синтез пространственных форм и 

отношений; 
- основные виды проектно-конструкторской 
документации на стадиях разработки проекта 
(чертеж общего вида сборочной единицы, 
сборочный чертеж, спецификация, чертежи 
деталей) и правила их оформления с соблюдением 
стандартов; 
- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением 
графических пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей 
и отображение графической информации с 
последующей их реализацией в информационной 
среде графических пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, 
хранению и использованию геометро-графической 
информации (задач геометрического 
моделирования) с применением 
специализированных программных средств. 
Уметь: 
- находить способы решения и исследования 
пространственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со 
стандартными правилами их оформления и 
свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного 
проектирования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с 
использованием информационной среды 
графических пакетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 

Опрос 

2 Методы 
начертательной 
геометрии в 
моделировании  

3 Геометрические 
объекты на модели 
Г. Монжа 
(комплексном 
чертеже) Опрос 

4 Геометрические 
объекты на модели 
в проекциях с 
числовыми 
отметками Опрос 

5 Методы 
преобразований в 
геометрическом 
моделировании Опрос 
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6 Позиционные 
задачи и аффинные 
задачи 

- создавать геометро-графические модели и решать 
задачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур 
для целей профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно- конструкторскую 
документацию, связанную с профессиональной 
деятельностью; 
- создавать геометро-графические модели и 
отображать графическую информацию с 
последующей их реализацией в информационной 
среде графических пакетов прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, 
хранению и использованию геометро-графической 
информации (задач геометрического 
моделирования) с применением 
специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять 
координаты геологических объектов, горных 
выработок и скважин, наносить их на карты, планы 
и разрезы; 
- выполнять графические документы горно- 
геологического содержания в различных видах 
проекций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического 
мышления, позволяющими грамотно пользоваться 
языком чертежа, как в традиционном «ручном», так 
и в компьютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской 
документации в соответствии со стандартами 
ЕСКД при проектировании технических 
конструкций; 
- методами создания геометро-графических 
моделей и решения задач визуально-образными 
способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой 
и взаимным расположением пространственных 
фигур для целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для 
составления и чтения проектно-конструкторской 
документации; 
- навыками создания геометро-графических 
моделей и отображения графической информации 
с последующей их реализацией в информационной 
среде графических пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, 
хранению и использованию геометро-графической 
информации (задач геометрического 
моделирования) с применением 

Опрос 

7 Метрические задачи 

Опрос 

8 Моделирование 
кривых линий и 
поверхностей 

Опрос 

9 Формообразование 
в геометрическом 
моделировании 

Тест 
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специализированных программных средств. 

 Контрольная работа № 1 

II Семестр 

1.  Интерактивные 
информационные 
системы САПР и 
стандарты ЕСКД 

Знать: 
- теоретические основы методов построения 
изображений (геометро-графических моделей) 
пространственных форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, 
относящихся к пространственным формам; 
- анализ и синтез пространственных форм и 

отношений; 
- основные виды проектно-конструкторской 
документации на стадиях разработки проекта 
(чертеж общего вида сборочной единицы, 
сборочный чертеж, спецификация, чертежи 
деталей) и правила их оформления с соблюдением 
стандартов; 
- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением 
графических пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей 
и отображение графической информации с 
последующей их реализацией в информационной 
среде графических пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, 
хранению и использованию геометро-графической 
информации (задач геометрического 
моделирования) с применением 
специализированных программных средств. 
Уметь: 
- находить способы решения и исследования 
пространственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со 
стандартными правилами их оформления и 
свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного 
проектирования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с 
использованием информационной среды 
графических пакетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать 
задачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур 

Опрос 

2.  Объёмное 
моделирование 
твёрдого тела 

Опрос 

3.  Функции 
твердотельного 
моделирования 

Опрос 

4.  Моделирование 
кривых линий и 
поверхностей. 
Классификация 
поверхностей. 
Развёртки 

Опрос 

5.  Параметрическое 
моделирование 

Опрос 

6.  Чертеж общего 
вида. 
Эскизирование 
деталей машин 

Опрос 
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7.  Конструирование 
3D модели на 
основе чертежа 
общего вида и 
создание 
ассоциативной 
параметрической 
модели (чертежа 
общего вида). 

для целей профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно- конструкторскую 
документацию, связанную с профессиональной 
деятельностью; 
- создавать геометро-графические модели и 
отображать графическую информацию с 
последующей их реализацией в информационной 
среде графических пакетов прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, 
хранению и использованию геометро-графической 
информации (задач геометрического 
моделирования) с применением 
специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять 
координаты геологических объектов, горных 
выработок и скважин, наносить их на карты, планы 
и разрезы; 
- выполнять графические документы горно- 
геологического содержания в различных видах 
проекций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического 
мышления, позволяющими грамотно пользоваться 
языком чертежа, как в традиционном «ручном», так 
и в компьютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской 
документации в соответствии со стандартами 
ЕСКД при проектировании технических 
конструкций; 
- методами создания геометро-графических 
моделей и решения задач визуально-образными 
способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой 
и взаимным расположением пространственных 
фигур для целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для 
составления и чтения проектно-конструкторской 
документации; 
- навыками создания геометро-графических 
моделей и отображения графической информации 
с последующей их реализацией в информационной 
среде графических пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, 
хранению и использованию геометро-графической 
информации (задач геометрического 
моделирования) с применением 
специализированных программных средств. 

Опрос 

8.  Визуализация 
трехмерных 
моделей 

Тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 
проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
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аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных 
средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

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

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) 

лабораторным занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
10.1 Основная литература 

№ 
п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

Панчук, К. Л. Циклографическая начертательная геометрия : 
монография / К. Л. Панчук, Н. В. Кайгородцева. — Москва : Ай Пи Ар 
Медиа, 2023. — 228 c. — ISBN 978-5-4497-1957-7, 978-5-8149-2578-7. 
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/129023.html 

Эл. 
ресурс 

2 

Юрков, В. Ю. Технический рисунок и начертательная геометрия : 
учебное пособие / В. Ю. Юрков. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. 
— 128 c. — ISBN 978-5-4497-1940-9, 978-5-93252-348-3. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/129003.html 

Эл. 
ресурс 

3 Попова, Г. Н. Машиностроительное черчение : справочник / Г. Н. 
Попова, С. Ю. Алексеев, А. Б. Яковлев. — 2-е изд. — Санкт-

Эл. ресурс 
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Петербург : Политехника, 2020. — 485 c. — ISBN 978-5-7325-1085-0. 
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94838.html 

4 
Шангина Е.И. Конструкторско-технологическая информатика: учеб. 
пособие / Е.И. Шангина. Екатеринбург: Уральский. гос. горный. ун-т, 
2020. 276 с. 

Эл. ресурс 

5 
Шангина Е.И. Геометрическое моделирование: учеб. пособие / Е.И. 
Шангина. Екатеринбург: Уральский. гос. горный. ун-т, 2020. 276 с. 

Эл. 
ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 
Гордон, В.О., Семенцов-Огиевский, М.А. Курс начертательной 
геометрии. М.: «Высшая школа», 2007. – 272 с. 100 

2 
Самохвалов, Ю.И. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ: учебное 
пособие/ Ю.И.Самохвалов; Урал. Гос. горный ун-т. – Екатеринбург: 
Изд-во УГГУ, 2011. – 121 с., ил 

100 

3 
Федоренко,В. А., Шошин, А. И. Справочник по машиностроительному 
черчению: справочное издание. – 16-е изд., стер. – М.: «Альянс», 2007. 
– 416 с.. 

100 

4. 

Бабич, В. Н., Шангина, Е. И. Методическое пособие по выполнению 
индивидуальной графической работы «Блок – диаграмма» по 
дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная графика». 
Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2013. 25 с. – Режим доступа: 
http://docs.ursmu.ru 

100 

5. 

Белоносова, И. Б. Инженерная графика. Изображение трубных 
резьбовых соединений Методическое пособие по курсу «Инженерная 
графика» по теме «Условности машиностроительного черчения» для 
студен- тов всех специальностей. 3-е издание, исправленное и 
дополненное / И. Б. Белоносова; Уральский гос. горный ун-т. – 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. – 25 с. 

100 

6. 

Белоносова, И. Б. Инженерная графика. Резьба. Методическое 
пособие по теме «Условности машиностроительного черчения» для 
студентов всех специальностей. 3-е издание, исправленное и 
дополненное / И. Б. Белоносова; Уральский гос. горный ун-т. – 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. – 38 с. 

100 

7. 
Пеклич, В. А. Начертательная геометрия [Текст] : учебник / В. А. 
Пеклич. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Ассоциации 
строительных вузов, 2007. - 272 с. : ил. - Библиогр.: с. 265. 

100 

8. 

Самохвалов, Ю. И., Шангина, Е.И. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА: учебно-методическое 
пособие для студентов первого курса всех специальностей заочного 
обучения, 11-е изд., стереотипное/ Ю.И.Самохвалов, Е.И.Шангина; 
Урал. Гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 94 с. 

300 

9. 

Сиразутдинова, Н. Б. Методическое пособие по выполнению 
индивидуальной графической работы «ЭПЮР №1» по курсу 
«Начертательная геометрия» для студентов всех специальностей / Н. 
Б. Сиразутдинова. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. - 18 с. – 
Режим доступа: http://www.ursmu.ru/assets/files/IEF/IGR/epur_y1 
sirazutdinovoy n._b_.doc 

195 

10. Фролов, А. П. Начертательная геометрия. Инженерная графика. 
Условности машиностроительного черчения [Текст]: методическое 100 

http://docs.ursmu.ru/
http://www.ursmu.ru/assets/files/IEF/IGR/epur_y1%20sirazutdinovoy%20n._b_.doc
http://www.ursmu.ru/assets/files/IEF/IGR/epur_y1%20sirazutdinovoy%20n._b_.doc
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пособие / А. П. Фролов. - 2-е изд., стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2009. - 
12 с. 

11. 
Чекмарев А. А. Начертательная геометрия и черчение. Учебник  4-е 
изд., испр. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012 100 

12. 
Шангина, Е. И. Инженерная графика. Задачи и решения: Учебное 
пособие. Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2015. 132 с. Режим доступа: 
http://docs.ursmu.ru 

100 

13. 
Шангина, Е. И. Инженерная графика. Теория и приложения: 
Учебное пособие. Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2015. 256 с. Режим 
доступа: http://docs.ursmu.ru 

100 

14. 

Шангина, Е.И. Методическое пособие по выполнению 
индивидуальной графической работы «Эпюр №2» по дисциплине 
«Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» 
для студентов направления 21.05.04 – «Горное дело». /Е. И. Шангина. 
- 3-е издание, стереотипное. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2019. – 24 
с. 

100 

15. 
Шангина, Е.И. Компьютерная графика: Учебное пособие. – 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2006. – 189 с: илл. Режим доступа: 
http://docs.ursmu.ru 

100 

16. 

Шангина, Е.И. Начертательная геометрия. Инженерная графика. 
Методическое пособие по выполнению самостоятельной работы 
студентов по дисциплинам «Начертательная геометрия», 
«Инженерная графика» для студентов всех специальностей очной и 
заочной формы обучения. Часть 2/ Е. И. Шангина. – Уральский гос. 
горный ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. – 118 с. 

100 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 

 
1. https://www.lektorium.tv/speaker/25867 
2. Методическая литература кафедры - http://docs.ursmu.ru 
3. http://biblioclub.ru/ 
4. https://autocad-specialist.ru 
 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» ЕСКД https://c-kd.ru/eskd 
Геологический справочно-образовательный портал http://www.geokniga.org 
 

Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=25897
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=25897
http://docs.ursmu.ru/
http://docs.ursmu.ru/
http://docs.ursmu.ru/
https://www.lektorium.tv/speaker/25867
http://docs.ursmu.ru/
http://biblioclub.ru/
https://autocad-specialist.ru/
https://c-kd.ru/eskd
http://www.geokniga.org/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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1. Компас 3D ASCON 
2. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
3. Microsoft Windows 10 Professional 
4. Microsoft Office Standard 2013 
5. Microsoft SQL Server Standard 2014 
6. Microsoft Office Professional 2016 
7. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
8. Microsoft SQL Server Standard 2014 
9. Microsoft Office Professional 2013 
10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 
11. Microsoft Windows 8.1 Professional 
12. Auto CAD 2020 
13. Inventor. 
14. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 

использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 
(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, включающей помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- лаборатории: 2208, 2241, 2207. 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Общая экология и учение о биосфере 

 
Трудоемкость дисциплины: 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Общая экология и учение о 

биосфере» является теоретическое освоение основных её разделов и методически 
обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Освоение дисциплины ведёт к пониманию об экологии, как 
разветвленной науки, которая состоит из двух направлений: классической экологии, 
изучающей биотическую составляющую окружающей среды и прикладную экологию, то 
есть процессы, возникающие в биосфере под воздействием техногенеза. Сформировать у 
обучающихся понимание законов строения, функционирования и эволюции биосферы, её 
развития под влиянием человеческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Общая экология и учение о 
биосфере» является дисциплиной обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования. ОПК-1; 

Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 
природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 
деятельности. ОПК-2. 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- методы экологических исследований. 
- значение экологии для практической деятельности человека. 
- методы экологических расчетов. 
- принципы устойчивого развития общества и особенности переходного периода. 
- проблемы охраны окружающей среды. 
- основные понятия и законы экологии. Различия природных и антропогенных 

экологических факторов. 
- хозяйственно-экономические антропогенные факторы, влияющие на качество 

окружающей среды. 
- структуру и свойства биосферы как живой оболочки Земли; особенности 

живого вещества биосферы и его роль в геологических процессах. 
- формы и масштабы антропогенного воздействия на биосферу, и 

необходимость создания условий для сохранения биосферы. 
Уметь: 
- определять состояние экологических систем в природе и в условиях техногенеза. 
- определять роль экологии для практической деятельности человека. 
- раскрывать противоречия между потребностями людей и ограниченными 

возможностями биосферы. 
- характеризовать возникновение и развитие биосферы. 
- раскрывать проблемы охраны окружающей среды. 
- применять базовые знания фундаментальных разделов экологии при анализе 

различных видов хозяйственной деятельности. 
- характеризовать различия природных и антропогенных экологических факторов. 
- анализировать влияние хозяйственно-экономических антропогенных факторов 
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на качество окружающей среды.  
- выявлять закономерности и объяснять механизмы влияния биосферы на 

формирование геосфер; выявлять характерные признаки веществ биосферы. 
- анализировать конкретную ситуацию (по информации о различных видах 

загрязнения в компонентах биосферы. 
Владеть: 
- методикой проведения экологических исследований  
- приёмом анализа экологических последствий хозяйственной деятельности для 

здоровья населения и устойчивого развития региона. 
- методами характеристики принципов устойчивого развития общества. 
- методами характеристики возникновения и развития биосферы. 
- методами изучения проблем охраны окружающей среды. 
- методами определения различий природных и антропогенных экологических 

факторов. 
- методами анализа влияния хозяйственно-экономических антропогенных 

факторов качество окружающей среды. 
- методами прогнозирования изменения компонентов биосферы и разработки 

рекомендаций по восстановлению биосферы в будущем. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Общая экология и учение о биосфере» является 

теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание 
возможности и роли курса при решении задач в профессиональной деятельности 
бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». Освоение 
дисциплины ведёт к пониманию об экологии, как разветвленной науки, которая состоит из 
двух направлений: классической экологии, изучающей биотическую составляющую 
окружающей среды и прикладную экологию, то есть процессы, возникающие в биосфере 
под воздействием техногенеза. Сформировать у обучающихся понимание законов. 
строения, функционирования и эволюции биосферы, её развития под влиянием 
человеческой деятельности. 

 
Для достижения указанной цели необходимо. 
- формирование системных взглядов об организации и функционировании 

надорганизменных систем различных уровней; 
- формирование навыков для решения практических природоохранных задач; 
- формирование понимания основ, обеспечивающих устойчивую целостность 

восприятия среды жизни человека, приобретение экологического мировоззрения; 
- осознание важности экологии как фундаментальной биологической 

дисциплины для развития природопользования и глобального будущего человечества; 
- ознакомление обучающихся с современными представлениями о принципах 

организации биосферы; 
- усвоение закономерностей круговорота вещества, энергии и информации в 

биосфере; 
- изучение роли человека в эволюции биосферы; 
- формирование знаний, необходимых для решения задач рационального 

природопользования. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Результаты освоения дисциплины «Общая экология и учение о биосфере» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 
 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и наименование 
компетенции Результаты обучения 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
опк-1 способен 
применять базовые 
знания 
фундаментальных 
разделов наук о 
Земле, естественно-
научного и 
математического 
циклов при решении 
задач в области 
экологии и 
природополь-
зования 

Знать: методы экологических 
исследований; 
значение экологии для 
практической деятельности 
человека; 
методы экологических 
расчетов; 
принципы устойчивого 
развития общества и 
особенности переходного 
периода; 
проблемы охраны окружающей 
среды; 

ОПК-1.1. Использует 
математический 
аппарат при 
обработке и анализе 
данных по экологии 
и 
природопользованию 
ОПК-1.2. Оперирует 
знаниями 
фундаментальных 
разделов наук о 
Земле при решении 
поставленных задач 
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основные понятия и законы 
экологии; 
Различия природных и 
антропогенных экологических 
факторов; 

ОПК-1.3. Оперирует 
базовыми знаниями 
фундаментальных 
разделов физики, 
химии и биологии 
при решении 
поставленных задач 

Уметь: определять состояние 
экологических систем в 
природе и в условиях 
техногенеза; 
определять роль экологии для 
практической деятельности 
человека; 
раскрывать противоречия 
между потребностями людей и 
ограниченными возможностями 
биосферы; 
характеризовать возникновение 
и развитие биосферы; 
раскрывать проблемы охраны 
окружающей среды; 
применять базовые знания 
фундаментальных разделов 
экологии при анализе 
различных видов хозяйственной 
деятельности. 

Владеть: методикой проведения 
экологических исследований; 
приемом анализа экологических 
последствий хозяйственной 
деятельности для здоровья 
населения и устойчивого 
развития региона; 
методами характеристики 
принципов устойчивого 
развития общества; 
методами характеристики 
возникновения и развития 
биосферы. 

ОПК-2 
Способен 
использования 
теоретические 
основы экологии, 
геоэкологии, 
природопользования, 
охраны природы и 
наук об окружающей 
среде в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: Хозяйственно-экономические 
антропогенные факторы, 
влияющие на качество 
окружающей среды. 
Структуру и свойства биосферы 
как живой оболочки Земли; 
Особенности живого вещества 
биосферы и его роль в 
геологических процессах. 
Формы и масштабы 
антропогенного воздействия на 
биосферу, и ноебходимость 
создания условий для 
сохранения биосферы. 

ОПК-2.1. Выявляет 
источники, виды и 
масштабы 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду 
ОПК-2.2. Выявляет 
геоэкологические 
проблемы и 
выбирает 
оптимальные пути 
их решения. 
ОПК-2.3. 
Анализирует 
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Уметь: Характеризовать различия 
природных и антропогенных 
экологических факторов. 
Анализировать влияние 
хозяйственно-экономических 
антропогенных факторов на 
качество окружающей среды. 
Выявлять закономерности и 
объяснять механизм влияния 
биосферы на формирование 
геосфер; выявлять характерные 
признаки веществ биосферы. 
анализировать конкретную 
ситуацию (по информации о 
различных загрязнения в 
компонентах биосферы. 

информацию по 
использованию 
природных ресурсов. 

Владеть: Методами изучения проблем 
охраны окружающей среды.  
методами определения 
различий природных и 
антропогенных экологических 
факторов  
методами анализа влияния 
хозяйственно-экономических 
антропогенных факторов 
качество окружающей среды.  
методами прогнозирования 
изменения компонентов 
биосферы и разработки 
рекомендаций по 
восстановлению биосферы в 
будущем. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Общая экология и учение о биосфере» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно- 

графические 
работы, рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) кол-во з.е. 
часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 
очная форма обучения 

3 108 16 32 - 60 - + - - 
очная форма обучения 

3 108 6 6 - 96 - + - - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 
Для студентов очной формы обучения: 

№ 
п/п Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практи-

ческая 
подготовка 

Самостоя-
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

Лаборат. 
работы 

1.  
Введение в экологию. Среда и 
условия существования организмов. 
Основные среды жизни. 

2 4   4 

2.  
Биосфера как специфическая 
оболочка Земли. Биогеохимические 2 4   4 

3.  Сообщества и экосистемы. 2 4   4 
4.  Устойчивое развитие 2 4   4 

5.  Введение. Учение В.И. Вернадского 
о биосфере. 

2 4   4 

6.  
Живое вещество и глобальный 
биологический круговорот 
химических элементов. 

2 4   4 

7.  Загрязнение биосферы. 2 4   4 

8.  
Техносфера как этап эволюции 
биосферы. 
Концепция ноосферы. 

2 4   5 

9.  Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГ 16 32   60 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ 
п/п Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практи-

ческая 
подготовка 

Самостоя-
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

Лаборат. 
работы 

1.  
Введение в экологию. Среда и 
условия существования организмов. 
Основные среды жизни. 

1    8 

2.  
Биосфера как специфическая 
оболочка Земли. Биогеохимические 1    8 

3.  Сообщества и экосистемы. 1 1   8 
4.  Устойчивое развитие 1 1   9 

5.  Введение. Учение В.И. Вернадского 
о биосфере. 

1 1   9 

6.  
Живое вещество и глобальный 
биологический круговорот 
химических элементов. 

1 1   9 

7.  Загрязнение биосферы.  1   9 

8.  
Техносфера как этап эволюции 
биосферы. 
Концепция ноосферы. 

 1   9 

9.  Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГ 6 6   96 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1: Введение в экологию. Среда и условия существования организмов. Основные 
среды жизни. 

Многообразие живых организмов. История развития экологических знаний. 
Предмет экологии. Структура (основные разделы) и задачи современной экологии. 
Положение экологии в системе наук. Значение экологии для практической деятельности 
человека. Природоохранное законодательство. Система экологических законодательных 
актов Российской Федерации. Законы (закономерности) экологии. Методы экологических 
исследований. Понятие об экологических факторах. Абиотические, биотические и 
антропогенные факторы. Ограничивающие факторы. Свет, температура и влажность как 
важнейшие экологические факторы. Принципы экологической классификации организмов. 
Примеры экологических классификаций. Понятие о жизненной форме организмов. 

Тема 2: Биосфера как специфическая оболочка Земли. Биогеохимические 
циклы. 

Биосфера как специфическая оболочка Земли. Основные этапы формирования 
учения о биосфере. Сущность учения В.И. Вернадского о биосфере, его дальнейшее 
развитие в современной экологии. Функциональные связи в биосфере. Системность 
жизни. Средообразующая роль живого вещества. Уровни организации живой материи. 
Биосфера как целостная система. Круговорот веществ и энергии - основа 
функционирования биосферы. Биологический круговорот веществ в биосфере. 
Биогеохимические циклы углерода, азота, серы, фосфора. Круговорот воды. 
Энергетическое обеспечение биологического круговорота. Биологическая 
продуктивность. Экологические факторы и элементы. Роль факторов среды для живых 
организмов. Классификация факторов среды. Абиотические факторы среды. Солнечное 
излучение как источник энергии. Фотосинтез и первичная продуктивность. 

Тема 3: Сообщества и экосистемы. 
Основные типы биотических связей, специфика их проявления в межвидовых и 

внутривидовых отношениях. Понятие о биоценозе. Пространственная структура 
биоценоза. Экологическая структура биоценоза: соотношение различных экологических 
групп. Временная структура биоценозов и экосистем. Понятие об экосистеме. Основные 
элементы экосистем. Биологическая продукция, продуктивность. Экологические 
пирамиды Ч. Элтона. Поток энергии. Цепи питания, пищевые или трофические сети и 
трофические уровни. Расход энергии в цепях питания. Биологический круговорот 
веществ. Экологическая сукцессия, климакс. Агроценозы как пример сообществ на 
начальных стадиях сукцессии. Проблемы стабильности агроценозов. Проблема 
стабилизации антропоценозов, Возникновение и развитие биосферы. Среда и пределы 
жизни в биосфере. Распределение биогеоценозов на Земле. Возникновение и развитие 
ноосферы. Среда жизни человека, Понятие загрязнения окружающей среды. Оценка 
качества окружающей среды. Здоровье человека. Правовые аспекты охраны природы. 
Охрана компонентов среды. ООПТ. Международное сотрудничество в решении проблем 
охраны окружающей среды Возникновение и развитие биосферы. Среда и пределы жизни 
в биосфере. Распределение биогеоценозов на Земле. Возникновение и развитие ноосферы. 
Среда жизни человека Понятие загрязнения окружающей среды. Оценка качества 
окружающей среды. Здоровье человека. Правовые аспекты охраны природы. Охрана 
компонентов среды. ООПТ. Международное сотрудничество в решении проблем охраны 
окружающей среды.  

Тема 4: Устойчивое развитие 
Понятие об «устойчивом развитии». Основные определения и толкования. Авторы 

концепции устойчивого развития. Исторический контекст и предпосылки появления 
идеологии устойчивого развития. Основные понятия концепции устойчивого развития. 
Общенаучные основы устойчивого развития. Российская концепция рационального, 
природопользования. Экологический императив устойчивого развития. Экологические 
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ограничения развития. Управление природопользованием в интересах устойчивого, 
развития. Социальный императив устойчивого развития. Культурное многообразие и 
развитие. Экономический императив устойчивого развития. Глобализация и развитие. 
Повестка дня на ХХI век: глобальный, национальный и местный уровни 
Геоинформационное обеспечение устойчивого развития. Индикация развития. Стратегии 
и сценарии устойчивого развития. Проблемы перехода России к устойчивому развитию. 
Образование для устойчивого развития: идеология и содержание. Миссия экологии и 
природопользования в устойчивом развитии  

Тема 5: Введение. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Понятие о биосфере. Взаимодействие организмов и их сообществ с факторами 

среды Пределы (границы) биосферы. Концепция биосферы В.И. Вернадского. Ноосфера в 
представлении В.И. Вернадского. Космологический смысл учения В.И. Вернадского. 

Тема 6: Живое вещество и глобальный биологический круговорот химических 
элементов. 

Типы вещества в биосфере. Живое вещество биосферы. Химический состав 
живого, вещества планеты. Микроэлементы. Биологический круговорот химических 
элементов. Биогенный круговорот углерода, кислорода, азота, фосфора, серы. 
Продуктивность, первичная и вторичная продукция. Трофические цепи. Абиогенные 
предшественники живого вещества, Интенсивность биологического поглощения. 
Геохимическая эволюция теографической оболочки и суммарный геохимический эффект 
жизнедеятельности организмов. Процессы образования и разложения живого вещества и 
их суммарный теологический и геохимический эффекты. Биогеохимические принципы. 
Основные функции живого вещества в биосфере  

Тема 7; Загрязнение биосферы. 
Технологии производства экологически чистой продукции. Виды загрязнений 

биосферы Загрязнение атмосферы. Естественное, искусственное и аэрозольные 
загрязнения Загрязнения гидросферы: химическое, физическое, биологическое. 
Загрязнение почв. Радиоактивное загрязнение среды. 

Тема 8: Техносфера как этап эволюции биосферы. Концепция ноосферы. 
Понятие техносферы. Соотношение техносферы и биосферы. Коэволюция 

техносферы и ‘биосферы. Глобальные экологические проблемы. Учение о ноосфере В.И. 
Вернадского. Ноосфера как закономерный этап эволюции биосферы. Преобразование 
биосферы человеком. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой ит.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискусси тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии обучения. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО. ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Общая экология и учение о биосфере» кафедрой подготовлены Методические указания 
по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 
подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов — проверка на практическом 
занятии. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1.  Введение в экологию. 
Среда и условия 
существования 
организмов. Основные 
среды жизни 

Знать: Значение экологии для практической 
деятельности человека. Методы экологических 
расчетов. Проблемы охраны окружающей 
среды. Основные понятия и законы экологии. 

доклад 

Уметь: Определять роль экологии для практической 
деятельности человека. Раскрывать проблемы 
охраны окружающей среды 

Владеть: Методикой проведения экологических 
исследований. Методами изучения проблем 
охраны окружающей среды. Методами 
определения различий природных и 
антропогенных экологических факторов. 

2.  Биосфера как 
специфическая 
оболочка Земли. 
Биогеохимические 
циклы. 

Знать: Методы экологических исследований. 
Возникновение и развитие биосферы. 

Уметь: Характеризовать возникновение и развитие 
биосферы. Применять базовые знания 
фундаментальных разделов экологии при 
анализе различных видов хозяйственной 
деятельности. 

Владеть: Методикой проведения экологических 
исследований 

3.  Сообщества и 
экосистемы. 

Знать: Основные понятия и законы экологии. 
Уметь: Определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях техногенеза. 
Владеть: Методами характеристики возникновения и 

развития биосферы. 
4.  Устойчивое развитие Знать: Проблемы перехода России к устойчивому  

развитию. 
Уметь: Применять базовые знания фундаментальных 

разделов экологии при анализе различных видов 
хозяйственной деятельности, 

Владеть: методами управление природопользованием в 
интересах устойчивого развития 

5.  Введение. Учение В.И. 
Вернадского о 
биосфере. 

Знать: концепцию биосферы В.И. Вернадского. 
Уметь: различать концепции биосферы и ноосферы в 

представлении В.И. Вернадского. 
Владеть: пределами биосферы. 

6.  Живое вещество и 
глобальный 
биологический 
круговорот химических 
элементов. 

Знать: Типы вещества в биосфере 
Уметь: ориентироваться в процессах образования и 

разложения живого вещества и их суммарный 
геологический и геохимический эффекты. 

Владеть: Биогеохимическими принципами биосферы 
7.  Загрязнение биосферы. Знать: Естественное, искусственное и аэрозольные 

загрязнения. 
Уметь: определять виды загрязнений биосферы 
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Владеть: методами расчёта радиоактивного загрязнение 
среды 

8.  Техносфера как этап 
эволюции биосферы. 
Концепция ноосферы. 

Знать: Ковэлюция техносферы и биосферы 
Уметь: Определять соотношение техносферы и 

биосферы 
Владеть: Преобразование биосферы человеком 

 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

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

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Экология в современном мире. В 2 томах. Т.I: общая экология и экологические 
проблемы природопользования : учебник для студентов вузов / А. А. Авраменко, Р. 
А. Алиев, Ю. И. Баева [и др.] ; под редакцией Н. А. Черных, Р. А. Алиева. — 

Эл. ресурс 
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Москва : Аспект Пресс, 2022. — 511 c. — ISBN 978-5-7567-1230-8. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/122578.html 

2.  Общая экология : учебное пособие / Т. Г. Зеленская, Е. Е. Степаненко, С. В. Окрут 
[и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 
2022. — 140 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/133765.html 

Эл. ресурс 

3.  Бондарь, Е. В. Общая экология. Ч.1 : лабораторный практикум / Е. В. Бондарь, К. В. 
Харин. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2021. — 196 
c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/135773.html 

Эл. ресурс 

4. Мейсурова, А. Ф. Человек и биосфера. Ч.1. Учение о биосфере : учебное пособие / 
А. Ф. Мейсурова, С. А. Иванова. — Тверь : Тверской государственный университет, 
2021. — 240 c. — ISBN 978-5-7609-1675-4. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/130377.html 

Эл. ресурс 

5. Петров, К. М. Общая экология: взаимодействие общества и природы : учебное 
пособие для вузов / К. М. Петров. — 4-е изд. — Санкт-Петербург : ХИМИЗДАТ, 
2022. — 352 c. — ISBN 978-5-93808-388-2. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/122439.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1. Дроздов, В.В. Общая экология : учебное пособие / В. В. Дроздов. — Санкт-
Петербург : Российский государственный гидромстеорологический университет, 
2011. — 410 с. — ISBN 978-5-86813-295-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www/iprbookshop.ru/17949.html 

Эл. ресурс 

2. Богданов, И. И. Основы учения о биосфере : учебное пособие / И. И. Богданов. — 
Омск : Издательство ОмГПУ, 2019. — 248 с. — ISBN 978-5-8268-2207-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www/iprbookshop.ru/105348.html 

Эл. ресурс 

3. Козиков, И.А. В.И. Вернадский - создатель учения о ноосферс 7 И. А. Козиков. — 
Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2014. 
— 224 с. — ISBN 978-5-19-010973-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www/iprbookshop.ru/54618.html 

Эл. ресурс 

 
 

 
10.3 Нормативно-правовые акты 

 
1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29.06.2015 № 162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 
102-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 
 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 
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Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri  
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Microsoft SQL Server Standard 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw X6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 
Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 

использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 
(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, включающей помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения семинарского типа; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 

 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
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средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Общая и региональная геология» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины: развитие представлений: о происхождении и строении 

Вселенной, Солнечной системы, Солнца и его планет; о внутреннем строении и 
геофизических полях Земли, методах ее изучения; о составе и строении внешних оболочек 
Земли (атмосфере, гидросфере, биосфере); о геологических процессах, происходящих в 
глубине Земли и на ее поверхности; о строении и составе земной коры; о минералах и 
горных породах, о современных геотектонических концепциях; о геологическом времени, 
стратиграфии и геохронологии. Обучение основным методам геологических 
исследований; приемам определения главных породообразующих минералов и горных 
пород; способам чтения геологических карт. Формирование подходов к решению 
экологических и социально-экономических проблем на основе геологических знаний; 
применение полученных знаний и методов исследования для изучения природных 
объектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Общая и региональная 
геология» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного 
плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
– способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования (ОПК-1). 

 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
− строение Земли, ее место в Солнечной системе и Вселенной; 
− геологические методы изучения Земли; 
− понятия о стратиграфии и геохронологии; 
− геосферы и их значение для формирования экологии Земли; 
− эндогенные и экзогенные геологические процессы; 
− основные классы минералов и их внутреннее строение, горные породы 

и условия их образования; 
− основные тектонические структуры континентального и 

океанического типов; 
− структуры земной коры различных порядков (складчатые и разрывные); 
− причины формирования современного рельефа Земли; 
− причины экологических явлений на основе применения 

геологических понятий. 
Уметь: 
− диагностировать основные породообразующие минералы и некоторые 

виды горных пород; 
− оценивать возможные риски изменения окружающей среды в результате 

воздействия человека на геологическую среду и внешние оболочки Земли. 
Владеть: 
− основным набором геологических понятий; 
− геологической терминологией; 
− основами диагностики определения минералов и пород. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Общая и региональная геология» является 
формирование системы знаний в области геологии; развитие умений анализа природных и 
техногенных процессов с использованием основных законов геологии; установление 
взаимосвязи явлений окружающего мира на основе законов геологии; формирование 
подходов к решению экологических и социально-экономических проблем на основе 
геологических знаний. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
− ознакомиться с историей становления геологии как науки, методами и 

средствами геологического познания; 
− овладение начальными знаниями о строении, составе и возрасте Земли; 
− овладение знаниями об экзогенных и эндогенных геологических процессах; 
− овладение начальными знаниями о составе и строении внешних оболочек 

Земли. 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины «Общая и региональная геология» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и наименование 
компетенции Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 
ОПК-1: способен 
применять базовые 
знания 
фундаментальных 
разделов наук о 
Земле, естественно- 
научного и 
математического 
циклов при решении 
задач в области 
экологии и 
природопользования 

знать − строение Земли, ее 
место в Солнечной системе и 
Вселенной; 
− геологические методы 
изучения Земли; 
− понятия о 
стратиграфии и 
геохронологии; 
− геосферы и их 
значение для формирования 
экологии Земли; 
− эндогенные и 
экзогенные геологические 
процессы; 
− основные классы 
минералов и их внутреннее 
строение, горные породы и 
условия их образования; 
− основные 
тектонические структуры 
континентального и 
океанического типов; 
− структуры земной 
коры различных порядков 
(складчатые и разрывные); 

ОПК-1.1. Использует 
математический аппарат 
при обработке и анализе 
данных по экологии и 
природопользованию. 
ОПК-1.2. Оперирует 
знаниями фундаментальных 
разделов наук о Земле при 
решении поставленных 
задач. 
ОПК-1.3. Оперирует 
базовыми знаниями 
фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии 
при решении поставленных 
задач. 
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− причины 
формирования современного 
рельефа Земли; 
− причины 
экологических явлений на 
основе применения 
геологических понятий 

уметь − диагностировать 
основные 
породообразующие 
минералы и некоторые виды 
горных пород; 
− оценивать возможные 
риски изменения 
окружающей среды в 
результате воздействия 
человека на геологическую 
среду и внешние оболочки 
Земли 

 

владеть − основным набором 
геологических понятий; 
− геологической 
терминологией; 
− основами диагностики 
определения минералов и 
пород 

 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) Дисциплина «Общая и региональная геология» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- 
графические 

работы, 
рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) кол-во з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 32 16 – 60 9 – – – 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практи-

ческая 
подготовка 

Самостоя-
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат.  
работы 

1.  

Тема 1. Геология как наука. 
Предмет и методы 
геологических исследований. 
Положение Земли в мировом 
пространстве 

2 – – – 4 

2.  Тема 2. Форма и строение 
Земли 2 – – – 4 

3.  Тема 3. Внешние оболочки 
Земли 2 – – – 8 

4.  

Тема 4. Строение земной коры, 
происхождение и 
классификация минералов. 
Главные породообразующие 
минералы 

4 4 – – 9 

5.  

Тема 5. Эндогенные 
геологические процессы. 
Магматические и 
метаморфические горные 
породы 

8 8 – – 9 

6.  
Тема 6. Экзогенные 
геологические процессы. 
Осадочные горные породы 

8 4 – – 9 

7.  Тема 7. Тектоника 6 – – – 8 
8.  Подготовка к зачету – – – – 9 

 ИТОГО 32 16 – – 60 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. «Геология как наука. Предмет и методы геологических исследований. 
Положение Земли в мировом пространстве». Понятие о науке геологии. Геологические 
дисциплины. Цели, задачи и объекты исследования фундаментальных и прикладных 
геологии. Связь геологии с другими науками. Земля в космическом пространстве. 
Солнечная система (планетные системы): планеты земной группы и их спутники, пояс 
астероидов, планеты гиганты и их спутники, кометы, метеориты. Планета Земля: 
количественные характеристики и форма, положение в Солнечной системе. 
Взаимодействие Земли с Луной и Солнцем. Представление об абсолютном и 
относительном возрасте. Геохронологическая шкала. 

 
Тема 2. «Форма и строение Земли». Космогонические гипотезы о происхождении 

Солнечной системы. Размеры, форма и поверхность Земли. Строение и состав Земли. 
Гравитационное, магнитное и тепловое поле Земли. Радиоактивность Земли. 
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Геохимическая характеристика Земли. 
 
Тема 3. «Внешние оболочки Земли». Атмосфера, гидросфера, биосфера. Состав и 

свойства внешних оболочек Земли. 
 
Тема 4. «Строение земной коры, происхождение и классификация минералов. 

Главные породообразующие минералы». Строение и вещественный состав земной коры. 
Понятие об астеносфере и литосфере. Химический и минеральный состав Земли и 
литосферы. Взаимодействие геосфер и многообразие геологических процессов. 
Минералы, их строение и происхождение. Классификация минералов. Физические 
свойства минералов. Описание основных породообразующих минералов. 

 
Тема 5. «Эндогенные геологические процессы. Магматические и 

метаморфические горные породы». Магматизм. Магма, ее состав, состояние, условия 
нахождения; дифференциация магмы; текстура и структура изверженных горных пород 
как показатель условий их образования; поверхностные (эффузивные) и глубинные 
(интрузивные) магматические процессы. Интрузивный магматизм: структура и текстура 
интрузивных пород; формы глубинных интрузий. Эффузивный магматизм: продукты 
вулканических извержений, структуры и текстуры вулканических пород; трещинные 
излияния и центральные извержения; формы залегания эффузивных пород, строение 
вулкана, поствулканические явления. Географическое распространение вулканов. 
Главнейшие магматические горные породы. Минеральный состав и структурно - 
текстурные особенности магматических горных пород. Классификация магматических 
горных пород. 

Метаморфизм и метаморфические горные породы. Понятие о метаморфизме, 
основные факторы метаморфизма. Метаморфические горные породы: характерные черты 
минерального состава, структуры метаморфических горных пород. 

 
Тема 6. «Экзогенные геологические процессы. Осадочные горные породы». 

Геологическая деятельность атмосферных и подземных вод. Склоновые процессы: обвалы, 
осыпи и образование коллювия, образование делювия; солифлюкция; деятельность 
периодических русловых потоков, пролювий; оврагообразование; сели; суффозия; 
оползни. Генетические типы континентальных покровных отложений. Карст; грунтовые, 
пластовые и трещинные воды. Геологическая деятельность рек, аллювий. Геологическая 
деятельность ледников, ледниковые отложения. Геологическая деятельность ветра. 
Геологическая деятельность моря. Выветривание.  

Осадочные горные породы. Классификация осадочных горных пород. 
 
Тема 7. «Тектоника». Формы залегания горных пород. Разрывные нарушения. 

Современные и неотектонические движения земной коры. Колебательные 
(эпейрогенические) движения, их свойства и признаки, отражение в современном рельефе. 
Складчатые и разрывные деформации земной коры. Слой и элементы его залегания. 
Складки: антиклинальные морфологические типы складок, флексуры. Разрывные 
деформации: главнейшие виды элементарных и групповых нарушений, глубинные 
разломы и рифтовые зоны Земли. Геотектонические циклы складчатости и 
горообразования. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины «Общая и региональная геология» предусматривает 
репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные 
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(доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); 
интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, круглые столы, иные) 
технологии обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Общая и региональная геология» кафедрой подготовлены Методические 
рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов зачет. 
 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 
компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа. 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1.  

Тема 1. Геология как 
наука. Предмет и методы 
геологических 
исследований. 
Положение Земли в 
мировом пространстве 

Знать: геологические методы изучения Земли; 
строение Земли, ее место в Солнечной системе и 
Вселенной  

Уметь: разграничивать цели и задачи 
исследований по отраслям геологической науки 

Владеть: основным набором геологических 
понятий 

Контрольная 
работа 1-3 

2.  Тема 2. Форма и 
строение Земли 

Знать: размеры, форму и поверхность Земли, 
физические поля Земли 

Уметь: пользоваться геохронологической 
шкалой 

Владеть: основным набором геологических 
понятий 

3.  Тема 3. Внешние 
оболочки Земли 

Знать: состав, строение и свойства атмосферы, 
гидросферы и биосферы 

Уметь: анализировать взаимосвязь различных 
оболочек Земли Владеть: информацией о 
возможных последствиях воздействия техносферы 
на внешние оболочки Земли 

4.  

Тема 4. Строение земной 
коры, происхождение и 
классификация 
минералов. Главные 
породообразующие 

Знать: строение и вещественный состав земной 
коры 

Уметь: определять главные диагностические 
признаки основных породообразующих минералов 

Владеть: навыками диагностики минералов в 
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минералы полевых условиях 

5.  

Тема 5. Эндогенные 
геологические процессы. 
Магматические и 
метаморфические 
горные породы 

Знать: эндогенные геологические процессы их 
характерные черты и условия протекания, 
классификации магматических и 
метаморфических горных пород 

Уметь: определять по диагностическим 
признакам основные типы магматических и 
метаморфических горных пород 

Владеть: методами определения основных 
типов магматических и метаморфических горных 
пород 

6.  

Тема 6. Экзогенные 
геологические процессы. 
Осадочные горные 
породы 

Знать: экзогенные геологические процессы их 
характерные черты и условия протекания 

Уметь: определять по диагностическим 
признакам основные типы осадочных горных 
пород 

Владеть: методами определения основных 
типов осадочных горных пород 

7.  Тема 7. Тектоника 

Знать: основные формы залегания горных 
пород и типы тектонических нарушений 

Уметь: определять относительный возраст 
структур 

Владеть: навыками чтения геологических карт и 
разрезов 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п Наименование Кол-во экз. 

1 
Общая геология : в 2-х т. - Москва : КДУ. А. К. Соколовский [и др.] ; под ред. А. К. 
Соколовского. - 2006. - 448 с. : ил., фот. цв., цв. ил. - Библиогр.: с. 441-447. - Предм. 
указ.: с. 426-438. 

93 
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2 Общая геология : учебник / В. С. Мильничук, М. С. Арабаджи. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : Недра, 1989. - 333 с. : ил. 35 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 
Минералы : метод. указания к лабораторным работам по курсу "Геология" / С. Г. 
Паняк ; Уральский гос. горный ун-т. - Екатеринбург : УГГУ. Ч. 1. - Екатеринбург : 
УГГУ, 2004. - 25 с. - Библиогр.: с. 24. - Б. ц. 

43 

2 
Магматические горные породы : методические указания к лабораторным работам / 
С. Г. Паняк ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : 
УГГУ. Ч. 2. - Екатеринбург : УГГУ, 2006. - 12 с. : ил. - Библиогр.: с. 12. - Б. ц. 

77 

3 

Метаморфические горные породы : методические указания к лабораторным 
работам по курсу "Геология" / С. Г. Паняк ; Уральский государственный горный 
университет. - Екатеринбург : УГГУ. Ч. 3. - Екатеринбург : УГГУ, 2004. - 20 с. - 
Библиогр.: с. 18. - Б. ц. 

43 

4 

Манучарянц Б.О. Геология [Электронный ресурс]: понятийно-терминологический 
словарь/ Манучарянц Б.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
городской педагогический университет, 2011.— 104 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26463.html. 

Эл. ресурс 

5 

Мохнач М.Ф. Геология. Книга 1. Геосферы [Электронный ресурс]: учебник/ 
Мохнач М.Ф., Прокофьева Т.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Российский государственный гидрометеорологический университет, 2010.— 263 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17903.html. 

Эл. ресурс 

6 

Мохнач М.Ф. Геология. Книга 2. Геодинамика [Электронный ресурс]: учебник/ 
Мохнач М.Ф., Прокофьева Т.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Российский государственный гидрометеорологический университет, 2011.— 280 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17904.html. 

Эл. ресурс 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Профессиональные справочные системы «Кодекс» - https://kodeks.ru 
2. Электронно-библиотечная система IPR Books - http://www.iprbookshop.ru 

 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. Golden Softwre Surfer 
4. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak 
5. FineReader 12 Professional 
6. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 

Информационные справочные системы 
 

ИПС «КонсультантПлюс» 
 

Базы данных 

http://www.iprbookshop.ru/26463.html
http://www.iprbookshop.ru/17903.html
http://www.iprbookshop.ru/17904.html
https://kodeks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


11  

 
Scopus: база данных рефератов и цитирования  
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 
- научно-исследовательскую и испытательную лаборатории геокриологии, 

физики грунтов и материалов; 
- научно-исследовательскую и испытательную лабораторию вещественного 

состава пород и руд. 
 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Почвоведение  

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е. 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины «Почвоведение» 

является теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное 
понимание возможности и роли курса при решении задач в профессиональной 
деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». 
Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний о происхождении, свойствах, 
динамике и географическом распространении почв, как природных телах и объектах 
хозяйственного использования. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные 
- владение базовыми общепрофессиональными — (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологи человека, 
социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-1; ОПК-3) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- современные теоретические основы и принципы науки о почвах, их тенезисе, 

свойствах, теографии; 
- основные региональные закономерности распространения и факторы 

формирования почв; 
- содержание и механизмы почвоохранной политики и управления качеством почв. 
Уметь: 
- анализировать условия природной среды и факторы почвообразования для 

понимания тенезиса и географии почв, интерпретировать почвенные свойства в 
генетическом плане, описывать и диагностировать почвенные горизонты и почвы 

Владеть: 
- общей методологией анализа строения почвенного профиля и почвенного покрова; 

способами описания и диагностирования почв; принципиальными подходами к разработке 
мероприятий по охране и мелиорации почв. 
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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины «Почвоведение» является теоретическое освоение 
основных её разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли курса 
при решении задач в профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 
«Экология и природопользование». Освоение дисциплины направлено на приобретение 
знаний о происхождении, свойствах, динамике и географическом распространении почв 
как природных телах и объектах хозяйственного использования. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование у студентов представлений о современном генетическом 

почвоведении; 
- раскрытие важной незаменимой экологической роли почв в биосфере; 
- обоснование принципов рационального использования почв и необходимости их 

защиты от негативных антропогенных воздействий 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименовани

е  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 
ОПК-1. 
Способен 
применять 
базовые 
знания 
фундаменталь
ных разделов 
наук о Земле, 
естественно-
научного и 
математическо
го циклов при 
решении задач 
в области 
экологии и 
природопольз
ования 

знать - методические основы 
использования измерительной и’ 
вычислительной техники, 
информационно-
коммуникационных технологий в 
сфере своей профессиональной 
деятельности в области 
природообустройства и 
водопользования 

ОПК-1.1. Использует 
математический аппарат при 
обработке и анализе данных по 
экологии и 
природопользованию. 
ОПК-1.2. Оперирует знаниями 
фундаментальных разделов наук 
о Земле при решении 
поставленных задач. 
ОПК-1.3. Оперирует базовыми 
знаниями 
фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии при 
решении поставленных задач. 

уметь - различать почвенные горизонты 
по морфологическим признакам, 
‘использовать лабораторные 
методы для описания почв по 
морфологическим признакам, 
исследования химических свойств 
антропогенных почв и подбирать 
рекомендации с целью их 
улучшения 

владет
ь 

- различать почвенные горизонты 
по морфологическим признакам, 
использовать лабораторные 
методы для описания почв по 
морфологическим признакам, 
исследования химических 
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свойств: антропогенных почв и 
подбирать рекомендации целью 
их улучшения 

ОПК-3. 
Способен 
применять 
базовые 
методы 
экологических 
исследований 
для решения 
задач 
профессионал
ьной 
деятельности 

знать - базовые общепрофессиональные 
(общекологические) 
представления о теоретических 
основах общей экологии, 
геоэкологии, экологии человека, 
социальной экологии, охраны 
окружающей среды 

ОПК-3.1. Собирает, 
обрабатывает, анализирует и 
синтезирует полевую и 
лабораторную экологическую 
информацию. 

уметь - базовыми 
общепрофессиональными 
(общеэкологическими) 
представлениями о теоретических 
основах общей экологии, 
геоэкологии, экологии человека, 
социальной экологии, охраны 
окружающей среды 

владеть - методами сбора, обработки и 
синтеза полевой и лабораторной 
информации 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 18 36 - 54 - + - - 

заочная форма обучения 
3 108 8 8 - 92 - + - - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практическ
ой 

подготовки 

Самостоятель
ная работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  Понятие о почве; Почвоведение 
как наука 2 2   2 

2.  Факторы почвообразования 2 2   2 

3.  Рельеф как фактор 
почвообразования 1 2   3 

4.  Почвообразовательный процесс 1 2   3 

5.  Морфология почв. Почвенный 
профиль  2   3 

6.  Формирование и химический 
состав почв.  2   3 

7.  Кислотность почв, щелочность 
почв  2   3 

8.  Роль геологического 
круговорота веществ  2   5 

9.  Выветривание пород и 
минералов   2   5 

10.  Тепловые свойства почв  2   5 

11.  Физико-химические свойства 
почв  2   5 

12.  Плодородие почв  2   5 
13.  Органическое вещество почвы 3 2    

14.  Географические закономерности 
гумусообразования 3 2   2 

15.  Превращение азотсодержащих 
органических веществ в почвах 2 2    

16.  
Роль биологического 
круговорота веществ в 
почвообразовании 

2 3   4 

17.  Генезис и классификация почв 2 3   4 
 ИТОГО 18 36   54 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практическ
ой 

подготовки 

Самостоятель
ная работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  Понятие о почве; Почвоведение 
как наука 1    6 

2.  Факторы почвообразования 1    6 

3.  Рельеф как фактор 
почвообразования 1    6 

4.  Почвообразовательный процесс 1    6 

5.  Морфология почв. Почвенный 
профиль 1    6 

6.  Формирование и химический 
состав почв. 1    6 
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7.  Кислотность почв, щелочность 
почв 1    6 

8.  Роль геологического 
круговорота веществ 1    7 

9.  Выветривание пород и 
минералов   1   7 

10.  Тепловые свойства почв  1   7 

11.  Физико-химические свойства 
почв  1   7 

12.  Плодородие почв  1   7 
13.  Органическое вещество почвы  1   7 

14.  Географические закономерности 
гумусообразования  1   7 

15.  Превращение азотсодержащих 
органических веществ в почвах  1   7 

16.  
Роль биологического 
круговорота веществ в 
почвообразовании 

 1   7 

17.  Генезис и классификация почв     7 
 ИТОГО 8 8   92 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
 

Тема 1: Понятие о почве, определение почвы. Почвоведение как наука. Место и роль 
почвы в природе. Место и роль в жизни и деятельности человека. Почва как основное 
средство сельскохозяйственного производства. Почва — зеркало ландшафта. Методы 
почвоведения. Связь почвоведения с другими науками. Основные направления и разделы 
почвоведения История почвоведения, роль русских ученых и, прежде всего, В. В. Докучаева 
в развитии современного почвоведения. 

 
Тема 2: Факторы почвообразования. Учение В.В. Докучаева о факторах 

почвообразования, его дальнейшее развитие в трудах ученых-почвоведов. Климат как 
фактор почвообразования. Типы климатов. Организмы как фактор почвообразования 

 
Тема 3: Рельеф как фактор почвообразования. Роль грунтовых вод в 

почвообразовании Деятельность человека как фактор почвообразования. Зональность 
факторов почвообразования. Понятие горизонтальной и вертикальной зональности почв. 

 
Тема 4: Почвообразовательный процесс. Общая схема почвообразовательного 

процесса Выветривание и почвообразование. Вертикальная и горизонтальная миграция 
веществ при. почвообразовании. Формирование почвенного профиля и его генетических 
горизонтов. Понятие о типах почвообразования 

 
Тема 5: Морфология почв. Почвенный профиль. Генетические горизонты почв. 

Символика. почвенных горизонтов. Типы строения почвенного профиля. 
Гранулометрический состав почв. Окраска почв. Структура почв. Плотность, порозность 
почв. Новообразования и включения в почвах. 

 
Тема 6: Формирование и химический состав почв. Связь химического состава почв 

с особенностями почвообразования. Содержание и формы нахождения в почвах 
соединений кремния, алюминия, железа, калия, натрия, азота, фосфора и др. 
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Тема 7: Кислотность почв, щелочность почв. Методы регулирования кислотности 
почв. 

 
Тема 8: Роль геологического круговорота веществ. Большой геологический 

круговорот веществ. 
 
Тема 9: Выветривание пород и минералов. Стадийность выветривания. 

Формирование кор выветривания. Геохимические ряды миграции. 
 
Тема 10: Тепловые свойства почв. Роль тепла в почве и его источники. 

Теплопоглотительная способность, теплоемкость и теплопроводность почв. Тепловой 
баланс почв. 

 
Тема 11: Физико-механические свойства почв. Сжимаемость, связность, твердость 

и пластичность, вязкость, липкость. Набухание и усадка почв. Регулирование физико-
механических свойств почв. 

 
Тема 12: Плодородие почв. Категории почвенного плодородия (естественное, 

искусственное, потенциальное, эффективное, относительное, экономическое). Факторы, 
лимитирующие почвенное плодородие, их регулирование. 

 
Тема 13: Органическое вещество почвы. Специфическое и неспецифическое 

органическое вещество. Почвенный гумус, его состав. Разложение растительных остатков: 
минерализация, гумификация. Влияние условий почвообразования на скорость 
гумификации 

 
Тема 14: Географические закономерности гумусообразования. Гуминовые и 

фульвокислоты. Органоминеральные соединения в почвах. Запасы гумуса в почвах. 
 
Тема 15: Превращение азотосодержащих органических веществ в почвах: 

нитрификация, аммонификация, денитрификаци 
 
Тема 16: Роль биологического круговорота веществ в почвообразовании. 

Биологический круговорот в разных типах экосистем: хвойный лес, широколиственный 
лес, луговая степь, пустынная степь, культурное поле. 

 
Тема 17: Генезис и классификация почв. Русская школа классификации почв. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 
(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 
столы, иные) технологии обучения. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Почвоведение» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся 05.03.06 Экология и 
природопользование. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся –экзамен. 
 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад, тест. 
 

№ 
п/
п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оцено
чные 
средс
тва  

1.  

Понятие о почве; 
Почвоведение как 
наука 

Знать: понятие о почве, определение почвы. 
Почвоведение как наука. Место и роль 
почвы в природе. 

Тест 

Уметь: определять связь почвоведения с другими 
науками. 

Владеть
: 

основными направлениями и разделами 
почвоведения. История почвоведения, роль 
русских ученых и, прежде всего, В. В. 
Докучаева в развитии современного, 
почвоведения. 

2.  

Факторы 
почвообразования 

Знать: Факторы почвообразования 
Уметь: пользоваться организмами как факторами 

почвообразования. 
Владеть
: 

типами климатов. 

3.  

Рельеф как фактор 
почвообразования 

Знать: Роль грунтовых вод в почвообразовании. 
Зональность факторов почвообразования 

Уметь: охарактеризовать деятельность человека 
как фактор почвообразования. 

Владеть
: 

понятием горизонтальной и вертикальной 
зональности почв 

4.  

Почвообразователь
ный процесс 

Знать: Почвообразовательный процесс. Понятие 
© типах почвообразования. 

Уметь: определять вертикальную и 
горизонтальную миграцию веществ при 
почвообразовании. 
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Владеть
: 

общей схемой почвообразовательного 
процесса. 

5.  

Морфология почв. 
Почвенный 
профиль 

Знать: Морфология почв. Почвенный профиль 
Уметь: определять генетические горизонты почв, 

символику почвенных горизонтов. Типы 
строения почвенного профи. 

Владеть
: 

понятием гранулометрического состава 
почв, Новообразования и включения в 
почвах. 

6.  

Формирование и 
химический состав 
почв. 

Знать: Связь химического состава почв с 
особенностями почвообразования. 

Уметь: определять содержание и формы 
нахождения в почвах Соединений кремния, 
алюминия, желе, калия, натрия азота, 
фосфора и др. 

Владеть
: 

понятием формирования и химического 
состава почв 

7.  

Кислотность почв, 
щелочность почв 

Знать: определение кислотности почв, 
щелочности почв; 

Уметь: определять кислотность почв, щёлочность 
почв. 

Владеть
: 

методами регулирования кислотности 
почв. 

8.  

Роль 
геологического 
круговорота 
веществ 

Знать: роль геологического круговорота веществ, 
Большой экологический круговорот 
веществ. 

Уметь: описывать большой геологический 
круговорот веществ. 

Владеть
: 

понятием большого геологического 
круговорота веществ. 

9.  

Выветривание 
пород и минералов 

Знать: выветривание породи минералов, 
Уметь: определять стадийность выветривания 
Владеть
: 

понятием о формировании кор 
выветривания. 

10.  

Тепловые свойства 
почв 

Знать: тепловые свойства почв. 
Уметь: определять роль тепла в почве и его 

источники. 
Владеть
: 

понятием тепловой баланс почв. 

11.  

Физико-химические 
свойства почв 

Знать: физико-механические свойства почв. 
Уметь: определять сжимаемость, связность. 

твердость и пластичность, вязкость. 
липкость почв. 

Владеть
: 

методикой регулирования физико-
механических свойств почв 

12.  

Плодородие почв Знать: плодородие почв, 
Уметь: различать категории почвенного 

плодородия. 
Владеть
: 

факторами, лимитирующие почвенное 
плодородие, их регулирование. 

13.  Знать: органическое вещество почвы. 
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Органическое 
вещество почвы 

Уметь: различать специфическое и’ 
неспецифическое органическое вещество. 

докла
д 

Владеть
: 

понятием разложения растительных 
остатков: _минерализация, гумификации 

14.  

Географические 
закономерности 
гумусообразования 

Знать: географические закономерности 
гумусообрования. 

 

Уметь: различать гуминовые и сульфокислоты. 
Определять запасы гумуса в почвах. 

Владеть
: 

понятием органоминеральных соединений 
в почвах. 

15.  

Превращение 
азотсодержащих 
органических 
веществ в почвах 

Знать: формы превращения азотосодержащих 
органических веществ в почвах 

 

Уметь: определять формы превращения 
азотосодержащих органических веществ в 
почвах 

Владеть
: 

навыками нитрификации, аммонификации, 
денитрификации 

16.  

Роль 
биологического 
круговорота 
веществ в 
почвообразовании 

Знать: роль биологического круговорота веществ 
в почвообразовании. 

 

Уметь: определять стадии биологического 
круговорота  в разных типах экосистем 

Владеть
: 

навыками определения форм 
биологического круговорот в разных типах 
экосистем. 

17.  

Генезис и 
классификация 
почв 

Знать: генезис и классификация почв.  
Уметь: классифицировать почвы 
Владеть
: 

навыками русской школы классификаций 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 
оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 



12 
 

 
 

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

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1. 

Новицкий, М. В. Лабораторно-практические занятия по почвоведению 
: учебное пособие / М. В. Новицкий, И. Н. Донских, Д. В. Чернова. — 
2-е изд. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2021. — 319 c. — ISBN 
978-5-903090-31-0. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/35837.html 

Эл. 
ресурс 

2. 

Кормилицына, О. В. Почвоведение. Морфология почв. Классификация 
и диагностика почв бореального пояса России : учебное пособие / О. В. 
Кормилицына, В. В. Бондаренко. — Москва : Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2020. 
— 106 c. — ISBN 978-5-7038-5433-4. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/115369.html 

Эл. 
ресурс 

3. 

Середина, В. П. Полевая учебная практика по почвоведению : учебное 
пособие / В. П. Середина, В. З. Спирина. — Томск : Издательский Дом 
Томского государственного университета, 2020. — 212 c. — ISBN 978-
5-94621-896-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/116800.html 

Эл. 
ресурс 

4. 

Гузеева, С. А. Почвоведение : учебное пособие / С. А. Гузеева, Л. Н. 
Скипин. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2020. 
— 147 c. — ISBN 978-5-9961-2340-7. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/115051.html 

Эл. 
ресурс 

5. 

Кормилицына, О. В. Почвоведение : учебно-методическое пособие / О. 
В. Кормилицына, В. В. Бондаренко. — Москва : Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2020. 
— 96 c. — ISBN 978-5-7038-5257-6. — Текст : электронный // 

Эл. 
ресурс 
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Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/115371.html 

 
10.2 Дополнительная литература 

 

1. 

Тулеубаев Ж.С. Прикладная биология с основами : учебное пособие / 
Ж.С. Тулеубаев. – Электрон. текстовые данные. – М. : Алматы: Нур-
Принт, 2016. – 527 с. – 978-601-7869-38-0  Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/69176.html 

Эл. 
ресурс 

2. 

Хлебосолова О.А. Почвоведение: учебный практикум / О.А. 
Хлебосолова, А.Н. Гусейнов. – Электрон. текстовые данные. – М. : 
Научный консультант, 2017. – 36 с. – 978-5-6040393-2-8. Режим 
доступа: https://www.iprbookshop.ru/75470.html 

Эл. 
ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты  

 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  
2. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
3. Проект Федерального закона № 99055541-2 "О почвах" (ред. внесенная в ГД ФС 

РФ, текст по состоянию на 31.05.1999) 
4. Национальная стратегия сохранения биоразнообразия России. М.: РАН — МПР 

России, 2001 
5. Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
  

1. Сайт ЮНЕСКО – http://www. unesco.org 
2.  Национальный портал «Природа России» - http://www.priroda.ru 
3. Информационный сайт для биологов - http://www.biobat.ru 
4. Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО - http://www.unesco.ru 

 
 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Microsoft SQL Server Standard 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw X6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
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самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Геоэкология 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Геоэкология» является 

теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание 
возможности и роли курса при решении задач в профессиональной деятельности 
бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». Освоение 
дисциплины ведёт к получению общих представлений о предмете геоэкологии, как 
междисциплинарной науке, изучающей взаимодействие литосферы и биосферы с учетом 
социально-экономической деятельности человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Геоэкология» является 
дисциплиной обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессионалъные 
Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 
деятельности. ОПК-2. 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- теоретические основы геоэкологии; 
- теоретические основы учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении; 
- процессы формирования литосферы и месторождений полезных ископаемых; 
- теорию планирования и организации полевых и камеральных работ; 
- методы геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования 
Уметь: 
- логически выстраивать схемы геоэкологических исследований; 
- выстраивать взаимосвязи между элементами биосферы и литосферы; 
- объяснять природу эндогенных и экзогенных геологических процессов 
- планировать и организовывать полевые и камеральные работы 
- обрабатывать, анализировать и синтезировать полевую и лабораторную 

геоэкологическую информацию 
Владеть: 
- профессиональной терминологией 
- методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации 
- методами сбора обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Геоэкология» является теоретическое освоение 

основных её разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли курса 
при решении задач в профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 
«Экология и природопользование». Освоение дисциплины ведёт к получению общих 
представлений о предмете геоэкологии, как междисциплинарной науке, изучающей 
взаимодействие литосферы и биосферы с учетом социально-экономической деятельности 
человека. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
развитие у обучаемых базовых представлений и теоретических основ общей 

экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей 
среды; 

ознакомление обучаемых с методами лабораторных исследований и 
геоэкологического картографирования; 

обучение студентов планированию и организации полевых и камеральных работ, 
обработке, анализу и интерпретации полевой и лабораторной геоэкологической 
информации; 

сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружающую 
среду. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины «Геоэкология» и формируемые у обучающихся 
компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

1 2 3 
ОПК-2 
Способен 
использовать 
теоретические 
основы 
экологии, 
геоэкологии, 
природополь-
зования, 
охраны 
природы и 
наук об 
окружающей 
среде в 
профессиона-
льной 
деятельности 

Знать: теоретические основы геоэкологии; теоретические 
основы учения об атмосфере, гидросфере, 
биосфере и ландшафтоведении; процессы 
формирования литосферы и месторождений 
полезных ископаемых; теорию планирования и 
организации полевых и камеральных работ; 
методы геохимических и геофизических 
исследований, общего и геоэкологического 
картографирования 

ОПК-2.1. Выявляет 
источники, виды и 
масштабы негативного 
воздействия на 
окружающую среду. 
ОПК-2.2. Выявляет 
геоэкологические 
проблемы и выбирает 
оптимальные пути их 
решения. 
ОПК-2.3. Анализирует 
информацию о 
использованию 
природных ресурсов 

Уметь: Логически выстраивать схемы геоэкологических 
исследований; выстраивать взаимосвязи между 
элементами биосферы и литосферы; объяснять 
природу эндогенных и экзогенных геологических 
процессов планировать и организовывать полевые 
и камеральные работы обрабатывать, 
анализировать и систематизировать полевую и 

Владеть: лабораторную геоэкологическую информацию 
профессиональной терминологией методами 
обработки, анализа и синтеза полевой и 
лабораторной геоэкологической информации 
методами сбора, обработки, анализа и синтеза 
полевой и лабораторной экологической 
информации 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Геоэкология» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- 
графические 

работы, 
рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) кол-во з.е. 

часы 

общая лекции практ. 
зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 16 16 - 76 + - - - 

заочная форма обучения 
3 108 4 4 - 100 + - - - 

 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОЮ НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Практическая 

подготовка 

Самостоя-
тель ная 
работа лекции практич. занятия/ 

др. формы 
лаборат. 
работы 

1. Теоретико-методологические 
основы геоэкологии 4 4   20 

2. Геосферные оболочки Земли и 
их экологические функции. 
Антропогенные изменения 
геосфер 

6 6   28 

3. Геоэкологические аспекты 
природно-антропогенных 
систем 

6 6   28 

 ИТОГО 16 16   76 
 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Практическая 

подготовка 

Самостоя-
тель ная 
работа лекции практич. занятия/ 

др. формы 
лаборат. 
работы 

1. Теоретико-методологические 
основы геоэкологии 1 1   33 

2. Геосферные оболочки Земли и 
их экологические функции. 
Антропогенные изменения 

1 2   33 
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геосфер 

3. Геоэкологические аспекты 
природно-антропогенных 
систем 

2 1   34 

 ИТОГО 4 4   100 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1: Теоретико-методологические основы геоэкологии 
Понятие геоэкологии. Исторические аспекты развития и становления геоэкологии 

как науки. Предмет, объект, цели и задачи геоэкологии. Методы исследований в 
геоэкологии, ее место в системе экологического комплекса знаний. Связь геоэкологии с 
другими научными дисциплинами. Основные понятия дисциплины. Понятие о Земле как о 
единой экологической системе. 

Тема 2: Геосферные оболочки Земли и их экологические функции. 
Антропогенные изменения геосфер 

Основные геосферные оболочки Земли. Экологические функции геосфер. Строение 
и особенности состава атмосферы. Озоновый слой и его значение. Экологические 
функции атмосферы. Техногенное воздействие на атмосферу и его последствия. 
Экологические функции гидросферы. Техногенное воздействие на гидросферу и его 
последствия. Процессы формирования литосферы. Экологические функции литосферы. 
Педосфера. Экологические функции почв. Техногенное воздействие на литосферу и 
педосферу и его последствия. Биосфера, как особая оболочка земной коры. Эволюция 
биосферы. Функции биосферы. Строение биосферы. Ноосфера - как этап развития 
биосферы. Основные закономерности взаимодействия человека и геосферных оболочек 
Земли. 

Тема 3: Геоэкологические аспекты природно-антропогенных систем 
Основные геоэкологические проблемы. Геотехногенные и природно-техногенные 

системы. Основные виды техногенных воздействий на геологическую среду. 
Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных систем. Природно-
ресурсный потенциал территории. Вторичные ресурсы. Экогеотехнология. 
Геоэкологические аспекты промышленного производства. Геоэкологические аспекты 
работы транспорта. Геоэкологические особенности урбанизации. Методы и принципы 
геоэкологических исследований. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 
опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 
решение задач, кейсов и проч.): интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 
тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Геоэкология» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 05.03.06 
«Экология и природопользование». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов - проверка на практическом 
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занятии. 
 
 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕС ТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающеюся на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, опенка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 
1. Теоретико-

методологич
еские основы 
геоэкологии  

Знать: методологию исследований в 
геоэкологии. Геоэкологические процессы и 
явления в литосфере 
Уметь: определять оптимальная модель 
эколого-экономической деятельности в 
литосфере 
Владеть: методами сбора обработки, анализа и 
синтеза полевой и лабораторной экологической 
информации  

доклад 

2. Геосферные оболочки 
Земли и их 
экологические 
функции. 
Антропогенные 
изменения геосфер 

Знать: процессы формирования литосферы 
Уметь: распознавать функции биосферы 
Владеть: профессиональной терминологией 

3. Геоэкологические 
аспекты природно-
антропогенных 
систем 

Знать: особенности, систему оценки и 
последствия воздействия природно-
антропогенных систем на биосферу 
Уметь: логически выстраивать схемы 
геоэкологических исследований;  
Владеть: методами обработки, анализа и 
синтеза полевой и лабораторной 
геоэкологической информации 

 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в Ф1БОУ 130 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.11л.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка за экзамен/зачет с 
оценкой Отметка о зачете 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 
Для осуществления текущею контроля знаний, умений, владении и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплекс оценочных средств по дисциплине. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников выбрать нужное. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1. Геоэкология : курс лекций / составители С. Р. Кособокова, Д. И. 
Шабанов, К. Г. Кондрашин. — Астрахань : Астраханский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2023. — 163 c. — ISBN 978-5-93026-190-2. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/135149.html 

 
Эл. 

ресурс 

2. Шаповалова, Е. А. Моделирование в геоэкологии : учебное пособие / 
Е. А. Шаповалова, А. Н. Антипова, Л. А. Казанцева. — Тюмень : 
Тюменский индустриальный университет, 2022. — 98 c. — ISBN 978-
5-9961-2998-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/133648.html 

Эл. 
ресурс 

3. Мананков, А. В. Основы геоэкологии. Ч.1 : учебное пособие / А. В. 
Мананков, Е. Н. Жилина. — Томск : Издательство Томского 
государственного университета, 2023. — 126 c. — ISBN 978-5-907572-
80-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/132605.html 

Эл. ресурс 
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4. Суздалева, А. Л. Экология с основами геоэкологии : учебное пособие 
по всем направлениям бакалавриата и специалитета, реализуемым 
НИУ МГСУ / А. Л. Суздалева, В. А. Курочкина, О. К. Криночкина. — 
Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2021. — 120 c. — ISBN 978-5-7264-
2843-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110340.html 

Эл. ресурс 

5. Карлович, И. А. Геоэкология : учебник для высшей школы / И. А. 
Карлович. — Москва : Академический проект, 2020. — 511 c. — ISBN 
978-5-8291-2995-8. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/109984.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1. Мартынова, М. И. Геоэкология. Оптимизация геосистем : учебное 
пособие / М. И. Мартынова. — Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета, 2009. — 88 с. — 18ВХ 978-5-
9275-0610-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR ВООКS : [сайт] — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/46940.html 

 
Эл. 

ресурс 

2. Коробов, В Б. Экспертные методы в географии и геоэкологии : 
монография 
/ В. Б. Коробов. — Архангельск : Поморский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, 2008. — 236 с. — 18В14 978-
5-88086-789-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR ВООКS : [сайт] — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71740.html 

Эл. ресурс 

3. Смирнов Н.П. Геоэкология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Н.П. Смирнов. – Электрон, текстовые данные. – СПб.: Российский 
государственный гидрометеорологический университет, 2006. – 307 с. 
– 5- 86813-163-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17894.html 

 
Эл. 

ресурс 

3. Фрумин, Г. Т. Геоэкология. Реальность, наукообразные мифы, ошибки, 
заблуждения / Г. Т. Фрумин. — Санкт-Петербург : Российский 
государственный гидрометеорологический университет, 2006. — 122 с. 
— 18ВТ4 5-230-09885-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR ВООКS : [сайт] — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/17909.html 

 
Эл. 

ресурс 

10.3 Нормативные правовые акты 
 

1. Федеральный закон &quot;Об охране окружающей среды&quot; от 10.01.2002 N 
7-ФЗ (последняя 

редакция). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
2. Федеральный закон от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ресурсы сети Интернет: 

http://www.iprbookshop.ru/46940.html
http://www.iprbookshop.ru/71740.html
http://www.iprbookshop.ru/17894.html
http://www.iprbookshop.ru/17909.html
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации http://www.mnr.gov.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы надзору в сфере природопользования 
https://rpn.gov.ru/#survey 

Научно-практический портал – экология производств http://www.ecoindustry.ru/ 
 
Информационные справочные системы: Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»  
 
Базы данных: 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uriЕ-library: электронная научная 
библиотека: https://elibrary.ru 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standart 2013 
3. Microsoft SQL Server Standart 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw Х6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 
помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

http://window.edu.ru/
http://www.scopus.com/customer/profile/display.uri%D0%95-library
http://www.scopus.com/customer/profile/display.uri%D0%95-library
https://elibrary.ru/


11  

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
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предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Химия» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины: формирование научного и практического представления об 

основных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химических 
веществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Органическая и 
аналитическая химия» является дисциплиной основной части Блока 1 Дисциплины 
учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные: 
Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- важнейшие классы органических соединений - физические и химические 

свойства; 
- теоретические основы аналитической химии; 
- методы качественного и количественного анализа. 
Уметь: 
- проводить стехиометрические расчеты; 
- классифицировать, называть органические соединения; 
- прогнозировать свойства органических соединений; 
- делать расчеты по приготовлению стандартных (титрованных) растворов; 
- уметь подбирать индикатор и фиксировать точку эквивалентности; 
- определять массовую долю вещества по результатам количественного анализа. 
Владеть: 
- основными теоретическими представлениями органической химии, 

аналитической химии; 
- навыками качественного и количественного анализа; 
- навыками обработки полученных результатов. 

  



4  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к 
производственно-технологической деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины «Органическая и аналитическая химия» 
является формирование научного и практического представления об основных 
законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химических веществ, 
закономерностях протекания химических реакций. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
приобретение необходимого базового объема знаний в области общей химии, 

освоение методов расчета по уравнениям химических реакций для решения 
практических задач. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 
определены в таблице 2.1 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

1 2 3 
ОПК-1: Способен 
применять базовые 
знания фундамен- 
тальных разделов 
наук о Земле, есте- 
ственно-научного и 
математического 
циклов при 
решении задач в 
области экологии и 
природо-
пользования 

знать закономерности химиче- 
ских превращений 
веществ; взаимосвязь 
состава, структуры, 
свойств и реакционной 
способности веществ; 
основные законы химии 

ОПК-1.3. Оперирует 
базовыми знаниями 
фундаментальных 
разделов физики, химии и 
биологии при решении 
поставленных за- дач. 

уметь составлять уравнения реак- 
ций, отражающие взаимо- 
действия различных 
классов химических 
соединений; составлять 
электронно- ионный баланс 
окислительно-
восстановительных 
процессов, протекающих в 
окружающей среде; прово- 
дить практические расчёты 
по химических реакциям 

владеть Расчетными методами 
решения задач по 
важнейшим разделам курса 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

 
Дисциплина «Химия» является дисциплиной основной части Блока 1 - 

Дисциплины учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно- 

графические 
работы, 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) кол-во з.е. 
часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 16  16 76 - + - - 

 
3 108 4  4 100 - + - - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем Практиче- 
ская 

подготовка 

Самостоя- 
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 
лаборат. 
работы 

1 Предельные и непредельные 
углеводороды 2  2  6 

2 Ароматические соединения 2    6 

3 Кислородсодержащие 
органические вещества 2  4  6 

4 Азотсодержащие органические 
вещества 2    6 

5 Качественный химический 
анализ 2    7 

6 Методы количественного 
анализа. Эквивалент. 2    6 

7 Гравиметрический анализ 2  4  6 
8 Титриметрический анализ 2  6  6 
 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 16  16  72 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем Практиче- 
ская 

подготовка 

Самостоя- 
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 
лаборат. 
работы 

1 Предельные и непредельные 
углеводороды 1    10 

2 Ароматические соединения 1    9 
3 Кислородсодержащие 

органические вещества 1    9 

4 Азотсодержащие органические 
вещества 1    9 

5 Качественный химический 
анализ   1  9 

6 Методы количественного 
анализа. Эквивалент.   1  9 

7 Гравиметрический анализ   1  9 
8 Титриметрический анализ   1  9 
 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 4  4  100 

 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
Тема 1: Предельные и непредельные углеводороды 
Гомологический ряд алканов, их изомерия и номенклатура. Химические свойства. 

Гомологический ряд алкенов, их изомерия, номенклатура. Основные методы синтеза. 
Реакции электрофильного присоединения кислот, галогеноводородов, воды, галогенов. 
Алкины. Изомерия и номенклатура. Химические свойства алкинов. Реакции 
полимеризации. 

 
Тема 2: Ароматические соединения 
Бензол и его гомологи. Реакции радикального замещения и присоединения. 

Реакции окисления. 
 
Тема 3: Кислородсодержащие органические вещества 
Одноатомные насыщенные спирты. Изомерия, классификация, номенклатура. 

Многоатомные спирты. Глицерин. Простые эфиры. Фенолы. Альдегиды и кетоны. 
Карбоновые кислоты и их производные. 

 
Тема 4: Азотсодержащие органические соединения 
Номенклатура и классификация нитросоединений. Способы получения 

нитросоединений. Классификация, номенклатура аминов. Свойства ароматических 
аминов. 

 
Тема 5: Качественный химический анализ 
Предмет аналитической химии, ее структура. Качественный анализ катионов, 

анионов. Аналитический сигнал. Методы обнаружения и идентификации ионов. Дробный 
и систематический анализ. Аналитические классификации ионов. 

 
Тема 6: Методы количественного анализа. 
Количественный анализ. Классификация количественных методов анализа 

(химические, физико-химические, физические). Метрологические основы химического 
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анализа. 
 
Тема 7: Гравиметрический анализ 
Сущность гравиметрического метода анализа. Осадки и их свойства. Причины 

загрязнения осадка. Требования к осаждаемой и гравиметрической формам. 
Расчеты в гравиметрическом методе анализа. 
 
Тема 8: Объемный (титриметрический) метод анализа. 
Объемный (титриметрический) метод анализа. Виды титриметрических 

определений. Стандартный раствор. Расчеты в объемном методе анализа. 
Способы титрования: прямое, обратное, косвенное (титрование заместителя). 
Метод нейтрализации. Скачок титрования. Точка эквивалентности. Построение 

кривых титрования. Кислотно-основные индикаторы. 
Методы окислительно-восстановительного титрования. Способы определения 

конечной точки титрования; индикаторы метода. Перманганатометрия. Бихроматометрия. 
Иодометрия. 

Комплексометрическое титрование. Стандартный раствор метода – раствор 
Трилона Б. Металлохромные индикаторы. Определение общей жесткости воды методом 
комплексообразования. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 
лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Химия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 
Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов 
направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов - экзамен. 
 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 
контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 
компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа, защита 



8  

лабораторных работ. 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 
1 Предельные и 

непредельные 
углеводороды 

Знать: важнейшие классы органических соединений 
физические и химические свойства. 
Уметь: называть органические соединения, 
прогнозировать свойства органических соединений по 
их структуре.  
Владеть: основными теоретическими 
представлениями органической химии, навыками 
обработки полученных результатов 

Тест Защита 
лабораторных 

работ, 
контрольная 

рабо та 

2 Ароматические 
соединения 

Знать: важнейшие классы органических соединений 
физические и химические свойства. 
Уметь: называть органические соединения, 
прогнозировать свойства органических соединений по 
их структуре.  
Владеть: основными теоретическими 
представлениями органической химии, навыками 
обработки полученных результатов 

Тест, 
контрольная 

работа 

3 Кислородсодержащие 
органические вещества 

Знать: важнейшие классы органических соединений 
физические и химические свойства. 
Уметь: называть органические соединения, 
прогнозировать свойства органических соединений по 
их структуре.  
Владеть: основными теоретическими 
представлениями органической химии, навыками 
обработки полученных результатов 

Защита 
лабораторных 

работ 
контрольная 

работа 

4 Азотсодержащие 
органические вещества 

Знать: важнейшие классы органических 
соединений, физические и химические свойства. 
Уметь: называть органические соединения, 
прогнозировать свойства органических соединений по 
их структуре.  
Владеть: основными теоретическими 
представлениями органической химии, навыками 
обработки полученных результатов 

Тест, 
контрольная 

работа 

5 Качественный 
химический анализ 

Знать: теоретические основы аналитической химии, 
методы качественного и количественного анализа. 
Уметь: определять массовую долю вещества по 
результатам количественного анализа. 
Владеть: основными теоретическими 
представлениями аналитической химии, навыками 
количественного анализа, навыками обработки 
полученных результатов. 

защита 
лабораторной 

работы 
контрольная 

работа 

6 Методы 
количественного 
анализа. Эквивалент. 

Знать: теоретические основы аналитической химии, 
методы качественного и количественного анализа. 
Уметь: определять массовую долю вещества по 
результатам количественного анализа. 
Владеть: основными теоретическими 
представлениями аналитической химии, навыками 
количественного анализа, навыками обработки 
полученных результатов. 

защита 
лабораторных 

работ 
контрольная 

работа 

7 Гравиметрический 
анализ 

Знать: теоретические основы аналитической химии, 
методы качественного и количественного анализа. 
Уметь: определять массовую долю вещества по 
результатам количественного анализа. 
Владеть: основными теоретическими 
представлениями аналитической химии, навыками 
количественного анализа, навыками обработки 
полученных результатов. 

защита 
лабораторных 

работ 
контрольная 

работа 
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8 Титриметрический 
анализ 

Знать: теоретические основы аналитической химии, 
методы качественного и количественного анализа. 
Уметь: определять массовую долю вещества по 
результатам количественного анализа. 
Владеть: основными теоретическими 
представлениями аналитической химии, навыками 
количественного анализа, навыками обработки 
полученных результатов. 

защита 
лабораторных 

работ 
контрольная 

работа 

 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 
80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим / лабораторным занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кужаева А. А. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кужаева 
А. А., Берлинский И. В., Джевага Н.В. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: 
Вузовское образование, 2018. - 152 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77218.html. - ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Апакашев Р.А., Зайцева Н.А. Теоретические основы аналитической химии: курс 
лекций. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019 

100 

http://www.iprbookshop.ru/77218.html
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3 Ткаченко С.В. Аналитическая химия. Химические методы анализа [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ткаченко С.В., Соколова С.А. - Электрон. текстовые 
данные. - Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 
Императора Петра Первого, 2015. - 189 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72650.html. - ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Аналитическая химия. Физико-химические и физические методы анализа 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.И. Мовчан [и др.]. - Электрон. текстовые 
данные. - Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2013. - 236 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61958.html. - 
ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 Мифтахова Н.Ш. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Мифтахова Н.Ш., Петрова Т.П. - Электрон. текстовые данные. - Казань: 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. - 
408 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80237.html. - ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Ким А.М. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ким А.М. 
- Электрон. текстовые данные. - Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, 2017. - 844 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65281.html. 
- ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3 Органическая химия. Базовый уровень. Углеводороды [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Д.Б. Багаутдинова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - 
Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2017. - 247 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79450.html. - ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Аналитическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.И. Апарнев [и 
др.]. - Электрон. текстовые данные. - Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2011. – 104 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44656.html. - ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  «ХИМИЯ» 
 
Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Электронно-библиотечная система «Консультант студента» [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 
 
Базы данных  
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri  
Электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Отечественные базы данных по химии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html 
 
  

http://www.iprbookshop.ru/72650.html
http://www.iprbookshop.ru/61958.html
http://www.iprbookshop.ru/80237.html
http://www.iprbookshop.ru/65281.html
http://www.iprbookshop.ru/79450.html
http://www.iprbookshop.ru/44656.html
http://window.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. FineReader 12 Professional 
4. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных 
занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
программой учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- лаборатория органической химии, лаборатория аналитической химии. 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ  И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 
технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
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инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Биоразнообразие» 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации –экзамен. 
Цель дисциплин: формирование у студентов базовых понятий и принципов науки 

о биологическом разнообразии, знакомство с основными биоэкологическими правилами и 
законами формирования биологического разнообразия в основных биомах Земли, с 
формами сохранения генофонда планеты. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
- 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 

профессиональные 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- теоретические основы биогеографии, общей экологии, общего ресурсоведения и 

регионального природопользования, картографии, охраны окружающей среды; 
- основы устойчивого развития и оценки воздействия на окружающую среду; 
-теоретические основы экологического мониторинга. 
Уметь: 
- работать с атласами и картами; 
- применять экологические методы исследования при решении типовых 

профессиональных задач. 
Владеть: 
- знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов; 
- методами поиска и обмена информацией по вопросам, касающимся изучаемой 

дисциплины в печатных источниках и в глобальных и локальных компьютерных сетях. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины Биоразнообразие является формирование у 
студентов базовых понятий и принципов науки о биологическом разнообразии, знакомство 
с основными биоэкологическими правилами и законами формирования биологического 
разнообразия в основных биомах Земли, с формами сохранения генофонда планеты. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование способности понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования; 
- овладение студентами умениями и навыками оценки воздействия на окружающую 

среду;  
- формирование понимания основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 
правовых основ природопользования и охраны окружающей среды. 

развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности и 
содержании процессов в организациях, функционирующих в жестких условиях 
конкурентной среды; 

ознакомление обучаемых с основами управления организационными системами; 
формирование знаний и умений управления операциями производственной, 
инновационной, финансовой, социальной и других сфер деятельности организации; 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 
определены в таблице 2.1  

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименовани
е  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 
ОПК-2 
Способен 
использовать 
теоретические 
основы 
экологии, 
геоэкологии, 
природопольз
ования, 
охраны 
природы и 
наук об 
окружающей 
среде в 
профессионал
ьной 
деятельности. 

знать - теоретические основы 
биогеографии, общей экологии, 
общего ресурсоведения и 
регионального 
природопользования, 
картографии, охраны 
окружающей среды; 
- основы устойчивого развития и 
оценки воздействия на 
окружающую среду; 
- теоретические основы 
экологического мониторинга. 

ОПК-2.1. Выявляет 
источники, виды и масштабы 
негативного воздействия на 
окружающую среду. 

ОПК-2.2. Выявляет 
геоэкологические проблемы и 
выбирает оптимальные пути их 
решения. 

ОПК-2.3. Анализирует 
информацию по использованию 
природных ресурсов. 

уметь - различать почвенные горизонты 
по морфологическим признакам; 
- использовать лабораторные 
методы для описания почв по 
морфологическим признакам; 
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- исследования химических 
свойств антропогенных почв и 
подбирать рекомендации с целью 
их улучшения 

владет
ь 

- различать почвенные горизонты 
по морфологическим признакам; 
- использовать лабораторные 
методы для описания почв по 
морфологическим признакам; 
- исследования химических 
свойств антропогенных почв и 
подбирать рекомендации с целью 
их улучшения 

 

ОПК-3 
Способен 
применять 
базовые 
методы 
экологических 
исследований 
для решения 
задач 
профессионал
ьной 
деятельности 

знать - базовые общепрофессиональные 
(общеэкологические) 
представления о теоретических 
основах общей экологии, 
геоэкологи, экологии человека, 
социальной экологии, охраны 
окружающей среды 

ОПК-3.1 Собирает, 
обрабатывает, анализирует и 
синтезирует полевую и 
лабораторную экологическую 
информацию. 

уметь - работать с атласами и картами; 
- определителями растений и 
животных; 
- применять экологические 
методы исследований при 
решении типовых 
профессиональных задач 

владеть - знаниями о теоретических 
основах биогеографии, экологии 
животных, растений, грибов и 
микроорганизмов; экологии и 
систематики животных, методами 
поиска и обмена информацией по 
вопросам, касающимся изучаемой 
дисциплины в печатных 
источниках и в глобальных и 
локальных компьютерных сетях. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
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6 216 32 32  152  + - + 
заочная форма обучения 

6 216 6 4  206  + - + 
 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практическ
ой 

подготовки 

Самостоятель
ная работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

Лаборат. 
работы 

1.  Введение в предмет. Понятие 
биоразнообразия 3 3   4 

2.  
Конвенция о биологическом 
разнообразии: основные 
положения, значение 

2 2   4 

3.  

Мониторинговые 
исследования. Виды 
мониторинга. Принципы 
организации экологического 
мониторинга. Биоиндикация 
и биотестирование. Виды-
индикаторы. 

3 6   5 

4.  Закономерности видового 
разнообразия 3 2   4 

5.  Основные биомы Земли 5 1   5 

6.  
Методы сохранения 
биоразнообразия на планете. 
Генетические ресурсы. 
Сохранение in-situ, ex-situ 

4 6   7 

7.  Количественная оценка 
биоразнообразия 3    7 

8.  
ООПТ – особо охраняемые 
природные территории: 
типы, задачи, значение. 

3    7 

9.  

Методическая основа 
экологического мониторинга 
биоразнообразия на особо 
охраняемых природных 
территориях 

3 6   5 

10.  Биоразнообразие и 
экосистемные функции 3 6   5 

 
Выполнение курсовой 
работы/проекта/контрольной 
работы 

    72 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 32 32   152 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практическ
ой 

подготовки 

Самостоятель
ная работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

Лаборат. 
работы 

1.  Введение в предмет. Понятие 
биоразнообразия 1    11 

2.  
Конвенция о биологическом 
разнообразии: основные 
положения, значение 

1    11 

3.  

Мониторинговые 
исследования. Виды 
мониторинга. Принципы 
организации экологического 
мониторинга. Биоиндикация 
и биотестирование. Виды-
индикаторы. 

1    11 

4.  Закономерности видового 
разнообразия 1    11 

5.  Основные биомы Земли 1    11 

6.  
Методы сохранения 
биоразнообразия на планете. 
Генетические ресурсы. 
Сохранение in-situ, ex-situ 

1    11 

7.  Количественная оценка 
биоразнообразия  1   11 

8.  
ООПТ – особо охраняемые 
природные территории: 
типы, задачи, значение. 

 1   10 

9.  

Методическая основа 
экологического мониторинга 
биоразнообразия на особо 
охраняемых природных 
территориях 

 1   10 

10.  Биоразнообразие и 
экосистемные функции  1   10 

 
Выполнение курсовой 
работы/проекта/контрольной 
работы 

    72 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 6 4   206 

 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1: Введение в предмет. Понятие биоразнообразия 
Понятие биоразнообразия. Типы биологического разнообразии. 
Структура и уровни биоразнообразия. Различные уровни биоразнообразия — 

генетический, видовой, экосистемный а также разнообразие ландшафтов. Генетический 
уровень — поддержание генотипических гетерозиготности, полиморфизма и другой 
генотипической изменчивости, которая вызвана адаптационной необходимостью в 
природных популяциях, представлено наследуемым разнообразием внутри и между 
популяциями организмов. Видовой уровень — как базовый, центральный уровень 
сохранения биоразнообразия. Вид как опорная единица учёта биоразнообразия. 
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Экосистемный уровень — как разнообразие видового комплекса на определённом биотопе 
(оценка относительного обилия видов; общее разнообразие территории или биотоп: 
‘биомасса видов разных размерных классов или таксономических групп на разных 
трофических уровнях). 

Тема 2: Конвенция о биологическом разнообразии: основные положения, 
значение 

Международная программа «Биологическое разнообразие». Реализация Конвенции 
о биоразнообразии в России. Международная программа «Диверситас» (основные 
направления — функционирование экосистем и поддержание разнообразия; 
происхождение, сохранение и изменение биоразнообразия; систематика: инвентаризация и 
классификация биоразнообразия; мониторинг биоразнообразия; охрана, восстановление и 
устойчивость использование биоразнообразия; биоразнообразие почв и донных отложений; 
морское биоразнообразие; биоразнообразие микроорганизмов; пресноводное 
биоразнообразие; роль человека в управлении биоразнообразием) 

Тема 3: Мониторинговые исследования. Виды мониторинга. Принципы 
организации экологического мониторинга. Биоиндикация и биотестирование. Виды-
индикаторы. 

Экологический мониторинг как биологический контроль состояния компонентов 
природы: природных комплексов (биомониторинг). Выявление индикаторных видов живых 
организмов, которые могут обитать в определенном интервале какого-либо фактора среды 
и потому указывать на параметры этого фактора. 

Биоиндикация и Биотестирование. Биоиндикация — обнаружение и определение 
экологически значимых природных и антропогенных нагрузок на основе реакций на них 
живых организмов непосредственно в среде их обитания. Биотестирование — изучение 
(обычно в лабораторных условиях) реакций организма на различные воздействия. Отличия 
подходов данных подходов. 

По составу и состоянию видов-индикаторов можно судить о состоянии среды их 
обитания. Возможности оценки и контроля экологического состояния всех компонентов 
природы методами биоиндикации. Представители разных «царств» живой природы в роли 
биоиндикаторов. 

Тема 4: Закономерности видового разнообразия 
Видовая структура сообщества. Определяющая роль малочисленных редких видов. 

Проявление доминирования в экстремальных условиях среды. Продуктивность среды. 
Влияние продуктивности среды на биоразнообразие. Степень устойчивости сообщества. 
Роль избирательного хищничества. Популяционные волны. Роль стресса в сокращении 
биоразнообразия. 

Тема 5: Основные биомы Земли. 
Понятие биома. Особенности наземных, морских и пресноводных биомов. 
Разнообразие биогеоценозов. Влияние человеческой деятельности на разнообразие 

жизни в основных биомах Земли. 
Тема 6: Методы сохранения биоразнообразия на планете. Генетические 

ресурсы. Сохранение in-situ, ex-situ 
Решение практических проблем сохранения биоразнообразия на двух 

концептуальных подходах: 
— популяционно-видовом, который исходит из того, что каждый вид есть 

наименьшая генетически закрытая система, обладающая неповторимым генофондом; этот 
подход рассматривает генетически связанные системы популяционно-видовой иерархи  

— экосистемном, который исходит из того, что все биологические системы 
неразрывно связаны со средой обитания и друг с другом, живые организмы в состоянии 
естественной свободы существуют только в составе экологических сообществ и экосистем; 
этот подход рассматривает экологические системы разного уровня. 
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Стратегии на основании этих подходов, разнообразие которых надо сохранять: 
организм, популяция, вид, сообщество организмов, экосистема, территориально-
сопряженный комплекс экосистем, биосфера. Разнообразие систем на каждом уровне 
иерархии, определяющее сложность и устойчивость систем следующего, более высокого, 
уровня. Необходимым условием сохранения биологических систем является сохранение их 
внутреннего разнообразия. 

Тема 7: Методология и методы количественной оценки биоразнообразия. 
Современные методы анализа Альфа-разнообразия, видового состава и структуры 

сообществ, биоразнообразия, оценки общности состава и структуры сообществ. 
Характеристики разнообразия, Альфа-разнообразие (разнообразие внутри 

местообитания или одного сообщества), измеряемое индексами Маргалефа и Менхиника. 
Большинство различий между индексами, измеряющими биоразнообразие, заключается в 
том, какое значение они придают выравненности и видовому богатству; Бета-разнообразие 
(разнообразие между местообитаниями) позволяет сравнивать сходство и отличие 
сообществ. Индексы Жаккара и Симпсона; Гамма-разнообразие (разнообразие в обширных 
регионах биома. контингента, острова и тд): Дельта-разнообразие — разнообразие, 
определяемое изменениями климатических факторов. Отсутствие универсального индекса 
оценки разнообразия. 

Тема 8: ООПТ - особо охраняемые природные территории: типы, задачи, 
значение. 

Значение и важность системы особо охраняемых природных территорий в России. 
Понятие ООПТ, их виды и задачи. Современное состояние сети ООПТ России, направления 
раз государственной сети ООПТ России. Законодательство РФ об организации особо 
охраняемых природных территорий. Роль особо охраняемых территорий в сохранении 
редких и исчезающих видов растений и животных. Примеры ООПТ: географическое 
положение, цель создания, площадь, особенности флоры и фауны. История создания и 
развития ООПТ в России в Мире. 

Тема: 9 Методологическая основа экологического мониторинга 
биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях. 

Система индикаторов, характеризующая состояние биологического и ландшафтного 
разнообразия на особо охраняемых природных территориях. Методика расчета каждого 
индикатора и предложены основные подходы к интерпретации. Примеры расчета 
индикаторов для различных ООПТ региона. Формы отчетности по использованию системы 
индикаторов оценки биоразнообразия на ООПТ. 

Тема 10: Биоразнообразие и экосистемные функции. 
Обеспечение эффективности механизмов биосферной регуляции биологическим 

разнообразием на глобальном, биоценотическом, видовом и популяционном уровнях. 
Современные масштабы разрушения живого покрова планеты. Безусловная необходимость 
сохранения имеющихся природных систем. Ключевая роль России в сохранении 
устойчивости биосферы. 

Тема 11: Выполнение курсовой работы (проекта) 
 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 
решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций) 
технологии обучения. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

Биоразнообразие кафедрой подготовлены учебно-методическое пособие по выполнению 
самостоятельных и практических работ «Биоразнообразие» для студентов специальности 
05.03.06 – «Экология и природопользование», Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018, 53 с. 

Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены 
Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся. 

Для выполнения курсовой работы студентами кафедрой подготовлен список тем для 
курсовых работ. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – экзамен. 
 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практическая работа, тест, контрольная работа, опрос, 
курсовая работа. 

 

№ 
п/
п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочн
ые 

средств
а  

1.  

Введение в предмет. 
Понятие 
биоразнообразия 

Знать: Определение, Структуру и уровни 
биоразнообразия, Различные уровни 
биоразнообразия — генетический, 
видовой, экосистемный, а также 
разнообразие ландшафтов 

Практич
еская 

работа, 
опрос  

Уметь: определять базовый уровень 
биоразнообразия, применять 
современную научную методологию 
изучения биоразнообразия для решения 
конкретных проблем управления 
биологическими ресурсами 

Владет
ь: 

методами оценки относительного 
обилия видов; общего разнообразия 
территорий или биотопа: биомассы 
видов разных размерных классов или 
таксономических групп на разных 
трофических уровнях 

2.  

Конвенция о 
биологическом 
разнообразии: 

Знать: Роль международной программы 
«Биологическое разнообразие» в 
реализации Конвенции о 
биоразнообразии в России 

Практич
еская 

работа, 
опрос 
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основные 
положения, значение 

Уметь: анализировать основные направления, 
ключевые области изучения 
биоразнообразия. и целевые 
междисциплинарных направления 
программы «Диверситас». 

Владет
ь: 

навыками работы с текстами 
природоохранных законов Российской 
Федерации напрямую увязанных с 
выполнением обязательств нашей 
страны по Конвенции о 
биоразнообразии. 

3.  

Мониторинговые 
исследования. Виды 
мониторинга. 
Принципы 
организации 
экологического 
мониторинга. 
Биоиндикация и 
биотестирование. 
Виды-индикаторы. 

Знать: Понятия экологический мониторинг, 
индикаторный вид, биоиндикация и 
биотестирование. Отличия 
биоиндикации от биотестирования. 
Возможности оценки и контроля 
экологического состояния всех 
компонентов природы методами 
биоиндикации. 

Курсова
я 

работа, 
тест 

Уметь: выявлять индикаторные виды живых 
организмов, которые могут обитать в 
определённом интервале какого-либо 
фактора среды и потому указывать на 
присутствие влияния и параметры этого 
фактора. 

Владет
ь: 

навыками оценки и контроля 
экологического состояния всех 
компонентов природы методами 
биоиндикации. 

4.  

Закономерности 
видового 
разнообразия 

Знать: понятия видовая структура сообщества, 
виды модификаторы, виды доминанты, 
редкие виды, закономерности видового 
разнообразия. 

Практич
еская 

работа, 
опрос 

Уметь: определять виды доминанты в 
сообществе и роль малочисленных 
редких видов, степень устойчивости 
сообщества по выравненности обилий 
видов в сообществе. 

Владет
ь: 

современными подходами оценки 
продуктивности среды, уровня стресса 
в сообществах 

5.  

Основные биомы 
Земли 

Знать: Понятие биома, жизненные формы 
растений и животных. Особенности 
наземных, морских и пресноводных 
биомов. 

Практич
еская 

работа, 
тест 

Уметь: определять основные жизненные 
формы доминирующих видов 
климаксовой растительности биомов. 

Владет
ь: 

пониманием роли разнообразия 
биогеоценозов, влияния человеческой 
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деятельности на разнообразие жизни в 
основных биомах Земли. 

Контрольная работа № 1 

6.  

Методы сохранения 
биоразнообразия на 
планете. 
Генетические 
ресурсы.  

Знать: двух концептуальных подхода к 
сохранению биоразнообразия. 
Стратегии на основании этих подходов. 

опрос 

Уметь: использовать популяционно-видовой и 
экосистемные подходы для решения 
практических проблем сохранения 
биоразнообразия. 

Владет
ь: 

пониманием необходимости 
разнообразия систем на каждом уровне 
иерархии как залога сложности и 
устойчивости систем следующего, 
более высокого, уровни. 

7.  

Методология и 
методы 
количественной 
оценки 
биоразнообразия 

Знать: Понятия альфа, бета- и гамма-
разнообразия. Дельта-разнообразие. 
Основные индексы, используемые для 
оценки биоразнообразия на разных 
уровнях: индексы Маргалефа и 
Менхиника, Жаккара и Симпсона. 
Компоненты биоразнообразия: число 
видов и относительное обилие видов. 
Распространенные теории и гипотезы 
видового разнообразия и структуры 
сообществ 

Практич
еская 

работа, 
опрос 

Уметь: работать с компьютерными 
программами, предназначенными для 
анализа биоразнообразия. 

Владет
ь: 

Современными методами анализа 
альфа-разнообразия, видового состава и 
структуры сообществ, бета-
разнообразия, оценки общности состава 
и структуры сообществ, классификации 
и ординации; пониманием отсутствия 
универсального индекса оценки 
разнообразия 

8.  

ООПТ – особо 
охраняемые 
природные 
территории: типы, 
задачи, значение. 

Знать: Понятие ООПТ, их виды и задачи. 
Значение и важность системы особо 
охраняемых природных территорий. 
Современное состояние сети ООПТ 
России, направления развития 
государственной сети ООПТ России. 
законодательство РФ об организации 
особо охраняемых природных 
территорий 

Практич
еская 

работа, 
опрос 

Уметь: определять роль особо охраняемых 
территорий в сохранении редких и 
исчезающих видов растений и 
животных. 
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Владет
ь: 

навыками работы с нормативно-
правовыми актами, регулирующими 
охрану н использование ООПТ 
регионального значения в целях 
рекреации 

9.  

Методическая 
основа 
экологического 
мониторинга 
биоразнообразия на 
особо охраняемых 
природных 
территориях 

Знать: систему индикаторов, 
характеризующую состояние 
биологического и ландшафтного 
разнообразия на особо охраняемых 
природных территориях. 

 

Уметь: использовать методику оценки 
природоохранной эффективности 
ООПТ. Заполнять Формы отчетности по 
использованию системы индикаторов 
оценки биоразнообразия на ООПТ. 

Владет
ь: 

методикой расчета индикаторов 
состояния биологического и 
ландшафтного разнообразия на особо 
охраняемых природных территориях. 

10.  

Биоразнообразие и 
экосистемные 
функции 

Знать: Современные масштабы разрушения 
живого покрова планеты. Безусловную 
необходимость сохранения имеющихся 
природных систем. 

опрос 

Уметь: описывать механизмы эффективности 
биосферной регуляции биологическим 
разнообразием на глобальном, 
биоценотическом. видовом и 
популяционном уровнях. 

Владет
ь: 

Пониманием ключевой роли России в 
сохранении устойчивости биосферы 

Контрольная работа № 2 

11.  

Выполнение 
курсовой 
работы/проекта 

 Защита 
курсово

й 
работы 

 
 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине и курсовой работы (проекта) представлены в комплекте 
оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 
оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
 
Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) является отдельным видом 

учебной деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовой 
работе (проекту) в баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
10.1 основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Малкова, Е. А. Биоразнообразие. Оценка природоохранной 
эффективности особо охраняемых природных территорий : практикум 
/ Е. А. Малкова, Ю. П. Борисова, Е. В. Михеева. — Москва : Ай Пи Ар 
Медиа, 2023. — 94 c. — ISBN 978-5-4497-2135-8. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/129716.html 

Эл. 
ресурс 

2 Алексанов, В. В. Биоразнообразие: методы изучения : учебное пособие 
/ В. В. Алексанов. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 105 c. 
— ISBN 978-5-4487-0460-4. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/78854.html 

Эл. 
ресурс 
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10.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ильина, О. Нормативно-правовая основа сохранения биоразнообразия 
при заготовках древесины и рекомендации п оее применению / О. 
Ильина. М. Карпачевский, Т. Яницкая. – Москва : Всемирный фонд 
дикой природы (WWF)? 2009/ - 38 c/ – Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 
https://www/iprbookshop/ru/13477/html 

Эл. 
ресурс 

2 Стишов М.С. Методика оценки природоохранной эффективности 
особо охраняемых природных территорий и их региональных систем 
[Электронный ресурс] М.: WWF Россия, 2012. – 284 с. Режим доступа: 
https://www/twirpx.com/file/1155940/ 

Эл. 
ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты  

 
1. Федеральный закон от 10.01.2001 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране 

окружающей среды» - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
2. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об особо 

охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями) - Режим доступа: 
ИПС «КонсультантПлюс» 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 

ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
  

1. Информационный проект «Биоразнообразие России» 
http://www.zin.ru/biolodjy/Index.html 
2. Всемирный фонд природы – http://www.wwf.ru/&referer=pandaorg  

 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013 
3. Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
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проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Учение о гидросфере» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля: 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины «Учение о гидросфере» 

является теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное по-
нимание возможности и роли курса при решении задач в профессиональной деятельности 
бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». Освоение дисци-
плины дает представление о месте и роли воды в природе и жизни человека, о сущности 
гидрологических процессов, их вкладе в формирование природы Земли, а также об основ-
ных методах гидрологических исследований. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные 
- способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования. ОПК-1; 

- способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, природо-
пользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной деятель-
ности. ОПК-2. 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
-теоретические основы гидрологии ледников, подземных вод, рек, озер, водохрани-

лищ, морей, устьев рек 
-основы охраны вод суши и мирового океана,  
-базовые методы гидрометрических измерений. 
Уметь: 
- работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведением коллег;  
- выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и ошибки в организа-

ции и проведении делового общения;  
- учитывать возможные барьеры в общении и находить возможности их предот-

вращать при работе в коллективе; 
- формулировать и диагностировать проблему, выявлять альтернативы ее решения 

и давать им оценку; 
- применять современную научную методологию исследования и решения кон-

кретных проблем управления; 
-понимать общую гидрологическую информацию о водных объектах, -понимать 

закономерности гидрологических процессов -понимать основные проблемы рационально-
го использования. 

Владеть: 
- навыками применения основных методов гидрометрических измерений,  
-навыками интерпретации полученных данных, 
- навыками анализа статистической информации по водному режиму водотоков и 

водоемов. 
- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нор-

мами деловой этики менеджера, навыками поведения в коллективе и совместной деятель-
ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

- методами подготовки и реализации управленческих решений, сбора, обработки и 
анализа информации по отдельным проблемам менеджмента; 

- методами гидрометрических измерений. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Учение о гидросфере» является теоретическое осво-
ение основных её разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли 
курса при решении задач в профессиональной деятельности бакалавров по направлению 
05.03.06 «Экология и природопользование». Освоение дисциплины дает представление о 
месте и роли воды в природе и жизни человека, о сущности гидрологических процессов, 
их вкладе в формирование природы Земли, а также об основных методах гидрологических 
исследований. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
-дать представление об общих закономерностях гидрологических процессов на 

Земле; 
-ознакомить студентов с основными географическими и гидрологическими особен-

ностями водных объектов: ледников, подземных вод, рек, озер, водохранилищ, болот, мо-
рей и океанов. 

-показать сущность гидрологических процессов с позиций фундаментальных физи-
ческих законов; 

-дать понятие об основных методах изучения водяных объектов; 
-показать практическую ценность изучения гидрологических процессов для рацио-

нального природопользования. 
 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся компе-
тенции определены в таблице 2.1 [Компетенции предусмотрены пунктами р.3 ФГОС и 
ОПОП] 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индика-
тора  

достижения компетенции 
1 2 3 

ОПК-1- 
 
способен при-
менять базо-
вые знания 
фундамен-
тальных разде-
лов наук о 
Земле, есте-
ственнонауч-
ного и матема-
тического цик-
лов при реше-
нии задач в 
области эколо-
гии и приро-
допользова-
ния; 

Знать: теоретические основы гидроло-
гии ледников, подземных вод, 
рек, озер, водохранилищ, морей, 
устьев рек 

ОПК-1.1. Использует матема-
тический аппарат при обработ-
ке и анализе данных по эколо-
гии и природопользованию. 

Уметь: понимать основные проблемы 
рационального использования 

ОПК-1.2. Оперирует знаниями 
фундаментальных разделов 
наук о 

Вла-
деть: 

навыками применения основных 
методов гидрометрических изме-
рений, 
навыками интерпретации 

Земле при решении поставлен-
ных задач. 
ОПК-1.3. Оперирует базовыми 
знаниями фундаментальных 
разделов физики, химии и био-
логии при решении поставлен-
ных задач. 
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ОПК-2- 
способен ис-
пользовать 
теоретически 
е основы  
экологии, гео-
экологии, при-
родопользова-
ния, охраны 
природы и 
наук об окру-
жающей среде 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

Знать: основы охраны вод суши и миро-
вого океана, базовые методы 
гидрометрических измерений. 

ОПК-2.1. Выявляет источники, 
виды и масштабы негативного 
воздействия на окружающую 
среду. 

Уметь: понимать общую гидрологиче-
скую информацию о водных объ-
ектах, понимать закономерности 
гидрологических процессов 

ОПК-2.2. Выявляет геоэколо-
гические проблемы и выбира-
ет оптимальные пути их ре-
шения. 

Владеть: полученных данных, навыками 
анализа статистической инфор-
мации по водному режиму водо-
токов и водоемов. 

ОПК-2.3. Анализирует ин-
формацию о использованию 
природных ресурсов 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Учение о гидросфере» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование. 

 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные рабо-
ты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144 16 32 - 96 - + - - 

заочная форма обучения 
4 144 8 4 - 132 - + - - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской под-
готовки 

Самостоя-
тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лабо-
рат.работы 

1 Гидрология. Общие сведения 2 2   6 
2 Речной сток 2 2   6 
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3 Основы речной гидрометрии 2 2   8 
4 Эколого-геохимическое со-

стояние рек 
2 2   8 

5 Гидрогеология. Общие сведе-
ния 

2 2   8 

6 Физические и водные свой-
ства горных пород 

2 2   8 

7 Гидрогеологическая страти-
фикация 

2 2   8 

8 Подземный сток 2 2   8 
9 Основной закон фильтрации  2   8 
10 Химический состав подзем-

ных вод 
 2   8 

11 Классификация подземных 
вод по условиям залегания 

 4   8 

12 Методы гидрогеологических 
исследований 

 4   6 

13 Охрана водных ресурсов  4   6 
 ИТОГО 16 32   96 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской под-
готовки 

Самостоя-
тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лабо-
рат.работы 

1 Гидрология. Общие сведения 1    10 
2 Речной сток 1    10 
3 Основы речной гидрометрии 1    10 
4 Эколого-геохимическое со-

стояние рек 
1    10 

5 Гидрогеология. Общие сведе-
ния 

1    10 

6 Физические и водные свой-
ства горных пород 

1    10 

7 Гидрогеологическая страти-
фикация 

1    10 

8 Подземный сток 1    10 
9 Основной закон фильтрации  1   10 
10 Химический состав подзем-

ных вод 
 1   10 

11 Классификация подземных 
вод по условиям залегания 

 1   10 

12 Методы гидрогеологических 
исследований 

 1   10 

13 Охрана водных ресурсов     12 
 ИТОГО 8 4   132 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1. Гидрология. Общие сведения 
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Распределение воды на земном шаре. Единство природных вод. Наземная гидро-
сфера. Подземная гидросфера. Характеристики поверхностного и подземного стока. 
Условия формирования режима вод суши. Общие вопросы гидрологии. Основы гидроло-
гии и гидрографии суши. Основы гидрологии. Физико-географические факторы стока. 
Метеорологические условия, определяющие питание и режим подземных вод. Взаимо-
связь атмосферных явлений с режимом поверхностных и подземных вод.  

Тема 2. Речной сток 
Речная система и её характеристики. Речной бассейн. Речные долины. Режим реч-

ного стока. Фазы режима рек. Питание рек. Классификация рек по видам питания и вод-
ному режиму (Волков А.И., Зайков В.Д., Кузик П.С., Львович М.И.).  

Тема 3. Основы речной гидрометрии 
Задачи гидрометрии. Размещение и классификация гидрологических станций и по-

стов. Уровни воды. Уровневый режим рек. Типы уровневого режима. Глубина рек. Про-
мерные работы по створу реки и на участках реки. Основные характеристики водного се-
чения реки. Скорость течения воды. Распределение скорости течения воды в русле реки. 
Методика измерения скорости течения воды в реке. Измерение расходов воды. Модель 
расхода. Способы определения расходов воды. Водосливы. Связь расходов воды и уров-
ней  

Тема 4. Эколого-геохимическое состояние рек 
Управление качеством природных вод. Охрана водных ресурсов. Мониторинг. 
Гидрогеологические прогнозы. 
Тема 5. Гидрогеология. Общие сведения 
Вода в литосфере. Происхождение подземных вод. Геологический круговорот воды 

как ветвь общего круговорота воды на Земле. 
Тема 6. Физические и водные свойства горных пород 
Пористость, трещииоватость, влажность, влагоемкость, водоотдача, дефицит 

насыщения, водопроницаемость. Виды воды в горных породах.  
Тема 7. Гидрогеологическая стратификация 
Понятие о водоносных горизонтах, водоносных комплексах. Элементы водоносно-

го горизонта. Гидроизогипсы, гидроизопьезы. Понятие о критических границах водонос-
ных горизонтов. 

Тема 8. Подземный сток 
Методы оценки интенсивности подземного стока. Анализ факторов стока. Объём 

стока, модуль стока, коэффициент стока, норма стока. Режим стока. Восполнение запасов 
и охрана вод от истощения и загрязнения.  

Тема 9. Основной закон фильтрации 
Элементы фильтрационного потока. Гидравлический напор, напорный градиент, 

линии тока и линии равных напоров. Количественная оценка фильтрационных потоков в 
естественных условиях. Количественная оценка фильтрационных потоков в искусствен-
ных условиях. 

Тема 10. Химический состав подземных вод 
Вода, как сложный раствор. Минерализация, жёсткость воды. Формула Курлова. 

Микроэлементы в подземных водах. Газовый состав, органическое вещество и микроор-
ганизмы подземных вод. Химический состав атмосферных осадков, рек, озёр, морей, оке-
анов и подземных вод. Основные процессы формирования химического состава вод. 

Тема 11. Классификация подземных вод по условиям залегания 
Понятие об основных элементах гидрогеологического разреза. Характеристика ос-

новных типов подземных вод: верховодка, грунтовые воды артезианские воды  
Тема 12. Методы гидрогеологических исследований 
Гидрогеологическая съёмка, гидрогеологические карты и разрезы. Методика об-

следования и систематизация материалов по родникам, колодцам, скважинам и др. выхо-
дам подземных вод. 
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Тема 13. Охрана водных ресурсов 
Основные виды и источники загрязнения: химическое, термическое, бактериологи-

ческое. Оценка качества подземных вод. ГОСТ «Вода питьевая». ПДК. Характер измене-
ния условий взаимодействия подземных и поверхностных вод под влиянием эксплуатации 
и водопотребления в районах с интенсивной хозяйственной деятельностью. Зоны сани-
тарной охраны водозаборов. Мониторинг. Гидрогеохимическое обоснование и прогноз 
любой срочности. Особенности охраны подземных вод Сибири. Основы управления под-
земной гидросферой. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-
сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-
куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-
логии обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Учение о гидросфере» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 05.03.06 
«Экология и природопользование». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов - проверка на практическом 
занятии. 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад 
№ 
и/и 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1. Гидрология. Общие 
сведения 

Знать: распределение воды на земном шаре. Един-
ство природных вод.  
Уметь: решать общие вопросы гидрологии  
Владеть: методикой расчетов метеорологических 
условия, определяющие питание и режим подземных 
вод 

 

2. Речной сток Знать: речную систему и её характеристики. Речной 
бассейн. Речные долины. Режим речного стока, режи-
му 
Уметь: определять фазы режима рек, питания рек. 
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Владеть: классификацией рек по видам питания и 
водному режиму 

3. Основы речной гид-
рометрии 

Знать: Задачи гидрометрии. Размещение и классифи-
кация гидрологических станций и постов. Уровни во-
ды. Уровневый режим рек. Типы уровневого режима. 
Глубина рек. Скорость течения воды. Распределение 
скорости течения воды в русле реки. 
Уметь: проводить промерные работы по створу реки 
и на участках реки, основные характеристики водного 
сечения реки. 
Владеть: методикой измерения скорости течения во-
ды в реке, измерением расходов воды. 

доклад 

4. Эколого- геохими-
ческое состояние рек 

Знать: мониторинг охраны водных ресурсов  
Уметь: проводить гидрогеологические прогнозы  
Владеть: методами обработки, анализа и синтеза по-
левой и лабораторной экологической информации и 
использовать теоретические знания на практике 

 

5. Гидрогеология. Об-
щие сведения 

Знать: происхождение подземных вод, геологиче-
ский круговорот  
Уметь: применять теоретические основы экологиче-
ского мониторинга, нормирования и снижения за-
грязнения окружающей среды, техногенных систем 
и экологического риска  
Владеть: способностью к использованию теоретиче-
ских знаний в практической деятельности 

 

6. Физические и вод-
ные свойства горных 
пород 

Знать: пористость, трещиноватость,  
Уметь: определять виды воды в горных породах. 
Владеть: методикой определения влажности и вла-
гоемкости  

 

7. Гидрогеологическа я 
стратификация 

Знать: понятие о водоносных горизонтах, 
водоносных комплексах. 
Уметь: определять критические границы 
водоносных горизонтов. 
Владеть: методикой определения элементов водо-
носного горизонта, гидроизогипс, гидроизопьез. 

 

8. Подземный сток Знать: анализ факторов стока. Объём стока, модуль 
стока, коэффициент стока, норма стока. Режим сто-
ка. 
Уметь: проводить работы по восполнению запасов и 
охрана вод от истощения и загрязнения.  
Владеть: методами оценки интенсивности подзем-
ного стока. 

 

9. Основной закон 
фильтрации 

Знать: элементы фильтрационного потока. Гидрав-
лический напор, напорный градиент, линии тока и 
линии равных напоров.  
Уметь: производить количественную оценку филь-
трационных потоков в естественных условиях. 
Владеть: методикой количественной оценкой филь-
трационных потоков в искусственных условиях. 

 

10. Химический состав 
подземных вод 

Знать: понятия минерализации, жёсткости воды. Га-
зовый состав, органическое вещество и микроорга-
низмы подземных вод.  
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Уметь: определять химический состав атмосферных 
осадков, рек, озёр, морей, океанов и подземных вод. 
Владеть: основные процессами формирования хи-
мического состава вод. 

11. К лассификация 
подземных вод по 
условиям залегания 

Знать: понятие об основных элементах гидрогеоло-
гического разреза.  
Уметь: понимать закономерности гидрологических 
процессов  
Владеть: методикой характеристики основных ти-
пов подземных вод: верховодка, грунтовые воды ар-
тезианские воды 

 

12. Методы 
гидрогеологически х 
исследований 

Знать: Гидрогеологическая съёмка, гидрогеологиче-
ские карты и разрезы.  
Уметь: методикой обследования и систематизация 
материалов по родникам, колодцам, скважинам и др. 
выходам подземных вод. 
Владеть: навыками интерпретации полученных дан-
ных 

 

13. Охрана водных ре-
сурсов 

Знать: понимать основные проблемы рационального 
использования  
Уметь: оценивать качество подземных вод. Опреде-
лять характер изменения условий взаимодействия 
подземных и поверхностных вод под влиянием экс-
плуатации и водопотребления в районах с интенсив-
ной хозяйственной деятельностью. 
Владеть: основами управления подземной гидро-
сферой 

 

 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-
тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-
плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориен-

тироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников выбрать нужное. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

При использовании печатных изданий, библиотечный фонд должен быть уком-
плектован печатными изданиями из расчёта не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 
обучающегося 

 
10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ветошкин, А. Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод : 
учебное пособие / А. Г. Ветошкин. — 2-е изд. — Москва : Инфра-
Инженерия, 2019. — 296 c. — ISBN 978-5-9729-0277-4. — Текст : электрон-
ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/86589.html 

Эл. ресурс 

2 Куликова, А. А. Защита гидросферы : учебное пособие / А. А. Куликова. — 
Москва : Издательский Дом МИСиС, 2021. — 215 c. — ISBN 978-5-907227-
89-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/129730.html 

Эл. ресурс 

3 Учение об атмосфере и гидросфере : учебное пособие (практикум) / Е.А. 
Скрипчинская [и др.].. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 110 с. — Текст : электронный // Электронно- библио-
течная система IPR BOOKS [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99472.html 

Эл. ресурс 

10.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Яблоков В.А. Учение о гидросфере : учебное пособие для вузов / Яблоков 
В.А.. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектур-
но- строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 91 с. — ISBN 978-5-528- 
00103-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.rn/80845.html 

Эл. ресурс 

2 Догановский A.M. Гидросфера Земли / Догановский A.M., Малинин В.Н.. — 
Санкт-Петербург : Российский государственный гидрометеорологический 
университет, 2004. — 631 с. — ISBN 5-286-01493-3. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. — URL: https: 
//www. iprbookshop.ru/12486 .html 

Эл. ресурс 

3 Мешалкин А.В. Экологическое состояние гидросферы : учебное пособие Эл. ресурс 

https://www.iprbookshop.ru/99472.html
https://www.iprbookshop.rn/80845.html
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для студентов-бакалавров / Мешалкин А.В., Дмитриева Т.В, Шемель И.Г.. 
— Саратов : АйПи Ар Букс, 2015. — 276 с. — ISBN 978-5-906172-69-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/33872.html 

4 Стрелков А.К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы : учебник 
/ Стрелков А.К., Теплых С.Ю.. — Самара : Самарский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 488 с. — ISBN 
978-5-9585-0523-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/20495.html 

Эл. ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты 

 
1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29.06.2015 N 162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс»;  

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 
102-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «Консультант-
Плюс» 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 
база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013 
3. Microsoft SQL Server Standard 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw X6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 

 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

https://www.iprbookshop.ru/33872.html
https://www.iprbookshop.ru/20495.html
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-
ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-
нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-
ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-
ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-
ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-
приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-
лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-
вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-
боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-
мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-
мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-
ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-
ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 
успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-
ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-
бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Учение об атмосфере» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины: дать понимание основных научных знаний в области 

метеорологии и климатологии и методов исследований воздушной среды. Дать основные 
сведения о метеорологических величинах и метеорологических явлениях в атмосфере 
Земли, дать представление о закономерностях изменения и предсказания погоды, об 
условиях формирования климата Земли, показать взаимосвязь атмосферы с гидросферой, 
литосферой и биосферой. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
- способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования. (ОПК-1); 

- способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 
природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 
деятельности. (ОПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- состав атмосферного воздуха, строение атмосферы, пространственно-временное 
распределение метеорологических величин наземном шаре: давления, температуры, 
влажности; 

- процессы преобразования солнечной радиации в атмосфере, теплового и водного 
режима; 

- основные циркуляционные системы, определяющие изменения погоды и климата в 
различных широтах; 

- теорию о климатической системе, взаимоотношении глобального и локального 
климатов, процессах климатообразования, системах классификации климатов, 
крупномасштабных изменениях климата и современном потеплении климата. 

Уметь: 
- применять методы анализа первичной метеорологической информации с 

использованием ежедневных синоптических карт и спутниковых снимков; 
- работать с картами, атласами, прочими справочными материалами, в том числе 

первичными, анализировать имеющиеся данные, грамотно составлять характеристику 
погодных и климатических условий заданного района для решения различных вопросов 
природопользования. 

Владеть: 
- базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о метеорологии и 

климатологии; 
- стандартными метеорологическими приборами и навыками простейших 

метеорологических, градиентных и актинометрических наблюдений; 
- навыками осуществления первичной обработки получаемых данных. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины является понимание основных научных 
знаний в области метеорологии и климатологии и методов исследований воздушной среды. 
Дать основные сведения о метеорологических величинах и метеорологических явлениях в 
атмосфере Земли, дать представление о закономерностях изменения и предсказания 
погоды, об условиях формирования климата Земли, показать взаимосвязь атмосферы с 
гидросферой, литосферой и биосферой. 

Для достижения указанной цели необходимо:  
- формирование понимания основных астрономических, геофизических и 

географических факторов, определяющих формирование и естественные колебания 
климата Земли на протяжении ее истории, роли антропогенных факторов в современный 
период; 

- формирование умений грамотно пользоваться различными метеорологическими 
справочниками и пособиями для оценки погодных и климатических возможностей 
заданного региона, составлять его погодную и климатическую характеристику; 

- формирование навыков самостоятельной работы с различными 
метеорологическими и климатическими пособиями и первичными материалами, а также 
сформировать базовые общенаучные профессиональные компетенции в области учения об 
атмосфере. 

- формирование системного представления об атмосферных процессах и явлениях; 
- развитие мотивации к самостоятельному научно-практическому поиску в области 

учения об атмосфере. 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
ОПК-1 
Способен 
применять 
базовые 
знания 
фундаменталь
ных разделов 
наук о Земле, 
естественнона
учного и 
математическо
го циклов при 
решении задач 
в области 
экологии и 

знать - состав атмосферного воздуха, 
- строение атмосферы, 
- пространственно-временное 
распределение 
метеорологических величин на 
земном шаре: давления, 
температуры, влажности, 
- процессы преобразования 
солнечной радиации в атмосфере, 
-  теплового и водного режима, 
основные циркуляционные 
системы 

ОПК-1.1. Использует 
математический аппарат при 
обработке и анализе данных по 
экологии и 
природопользованию. 

ОПК-1.2. Оперирует знаниями 
фундаментальных разделов наук 
о Земле при решении 
поставленных задач. 

ОПК-1.3. Оперирует базовыми 
знаниями фундаментальных 
разделов физики, химии и 
биологии при решении 
поставленных задач. 

уметь - применять методы анализа 
первичной метеорологической 
информации с использованием 
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природопольз
ования. 

ежедневных синоптических карт и 
спутниковых снимков; 

владеть - базовыми 
общепрофессиональными 
теоретическими знаниями о 
метеорологии и климатологии; 

ОПК-2 
Способен 
использовать 
теоретические 
основы 
экологии, 
геоэкологии, 
природопольз
ования, 
охраны 
природы и 
наук об 
окружающей 
среде в 
профессионал
ьной 
деятельности. 

знать - определяющие изменения 
погоды и климата в различных 
широтах; иметь представления о 
климатической системе, 
взаимоотношении глобального и 
локального климатов, процессах 
климатообразования, системах 
классификации климатов, 
крупномасштабных изменениях 
климата и современном 
потеплении климата. 

ОПК-2.1. Выявляет 
источники, виды и масштабы 
негативного воздействия на 
окружающую среду. 

ОПК-2.2. Выявляет 
геоэкологические проблемы и 
выбирает оптимальные пути их 
решения. 

ОПК-2.3. Анализирует 
информацию о использованию 
природных ресурсов 

уметь - работать с картами, атласами, 
прочими справочными 
материалами, в том числе 
первичными, 
-  анализировать имеющиеся 
данные, 
-  грамотно составлять 
характеристику погодных и 
климатических условий заданного 
района для решения различных 
вопросов природопользования 

владеть - стандартными 
метеорологическими приборами и 
навыками простейших 
метеорологических, градиентных 
и актинометрических 
наблюдений; 
- навыками осуществления 
первичной обработки получаемых 
данных. 

 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 
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очная форма обучения 
4 144 16 32  96  + - - 

заочная форма обучения 
4 144 8 4  132  + - - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практическ
ой 

подготовки 

Самостоятель
ная работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  
Введение. Определение науки 
«Учение об атмосфере». 
Системная организация природы. 

2 4   12 

2.  Состав и строение атмосферы. 2 4   12 
3.  Радиационный режим атмосферы. 2 4   12 
4.  Тепловой режим атмосферы. 2 4   12 
5.  Вода в атмосфере. 2 4   12 

6.  Погода и климат. 
Климатообразование. 2 4   12 

7.  Классификация климатов. 
Климаты Земли. 2 4   12 

8.  Крупномасштабные изменения 
климата. 2 4   12 

 ИТОГО 16 32   96 
 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практическ
ой 

подготовки 

Самостоятель
ная работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  
Введение. Определение науки 
«Учение об атмосфере». 
Системная организация природы. 

1    16 

2.  Состав и строение атмосферы. 1    16 
3.  Радиационный режим атмосферы. 1    16 
4.  Тепловой режим атмосферы. 1    16 
5.  Вода в атмосфере. 1 1   17 

6.  Погода и климат. 
Климатообразование. 1 1   17 

7.  Классификация климатов. 
Климаты Земли. 1 1   17 

8.  Крупномасштабные изменения 
климата. 1 1   17 

 ИТОГО 8 4   132 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1: Введение. Определение науки «Учение об атмосфере». Системная 

организация природы. 
Место учения об атмосфере в системе наук и народном хозяйстве. Средства и 

методы исследования атмосферы. Понятие о времени. Длительность и непрерывность 
наблюдений. Программа наблюдений на метеорологических станциях. Методы 
аэрологических наблюдений. Применение карт. Использование спутниковой информации. 
Метеорологическая сеть. Метеорологическая служба. Всемирная метеорологическая 
организация. Роль метеорологической службы в решении различных вопросов 
природопользования. Система "атмосфера - гидросфера - литосфера - биосфера". 
Многообразие и единство, взаимозависимость и взаимообусловленность природных 
процессов и явлений. Антропогенный фактор. Атмосфера как одна из оболочек Земли. Ее 
основные специфические особенности. 

Тема 2: Состав и строение атмосферы. 
Состав воздуха у земной поверхности. Основные газы. Жидкие и твердые примеси. 

Изменение состава воздуха с высотой. Плотность воздуха. Строение атмосферы. 
Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера, магнитосфера. 
Радиационный пояс Земли. Озоносфера. Ионосфера. Их общая характеристика 

Тема 3: Радиационный режим атмосферы. 
Солнце как источник радиации. Солнечная энергия и возбуждаемые ею планетарные 

гидрометеорологические процессы. Спектральный состав солнечной радиации. Прямая и 
рассеянная солнечная радиация. Суммарная радиация. Радиационный баланс земной 
поверхности. Излучение в мировое пространство. Распределение радиации "на границе 
атмосферы". Зональное распределение солнечной радиации у земной поверхности. Общие 
закономерности географического распределения суммарной радиации и радиационного 
баланса. 

Тема 4: Тепловой режим атмосферы. 
Связь атмосферы с Солнцем и земной поверхностью. Основные шкалы температуры. 

Понятие о среднесуточной, среднемесячной, среднегодовой, среднемноголетней 
температуре и норме температуры. Причины изменения температуры воздуха. Тепловой 
баланс земной поверхности. Теплооборот. Температура подстилающей поверхности. 
Распространение тепла в глубь почвы. Различия в тепловом режиме почвы и поверхности 
водоемов. Суточный и годовой ход температуры почвы. Температура воздуха. Изменение 
температуры воздуха по высоте. Суточный и годовой ход температуры воздуха над 
поверхностью материков и Мирового океана. Суточная и годовая амплитуды. Общие 
закономерности географического распределения температуры воздуха над земной 
поверхностью. Аномалии в распределении температуры. 

Тема 5: Вода в атмосфере. 
Испарение и конденсация водяного пара. Влажность воздуха. Общие 

закономерности географического распределения влажности воздуха. Облака. 
Международная классификация облаков. Световые явления в облаках. Электричество 
облаков и осадков. Гроза, молния и гром. Шаровая молния. Огни святого Эльма. Наземные 
гидрометеоры. Искусственное воздействие на облака. Географическое и глобальное 
распределение облачности по наземным данным и данным метеорологических спутников. 
Продолжительность солнечного сияния. Дымка, туман, мгла. Условия образования и 
географическое распределение туманов. Атмосферные осадки, выпадающие из облаков; их 
образование и классификация. Режим осадков. Продолжительность и интенсивность 
осадков. Географическое распределение осадков. Снежный покров; его климатическое 
значение. Водный баланс на земном шаре. Внешний и внутренний влагооборот. 

Тема 6: Погода и климат. Климатообразование. 
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Понятие погоды. Погода в атмосферных фронтах, циклонах, антициклонах. Служба 
погоды. Синоптический анализ. Использование спутниковой информации. Принцип 
составления прогноза погоды. Опасные метеорологические явления. Заморозки, засухи и 
суховеи, пыльные бури, сильные ливни и град. Гололед и обледенение самолетов. Опасные 
явления в зимний период. Снеговые ливни. Метели. Погодные условия и опасные 
метеорологические явления на территории Уральского федерального округа. Понятие о 
климате. Климатообразующие процессы и географические факторы климата. 
Антропогенный фактор. Формирование микроклиматов. 

Тема 7: Классификация климатов. Климаты Земли. 
Классификация климатов. Принцип классификации климатов. Классификация 

климатов по В.Кеппену. Классификация климатов суши по Л.С.Бергу. Распределение и 
характеристика климатов в соответствии с генетической классификацией климатов Б.П. 
Алисова. Экваториальный климат. Климат тропических муссонов (субэкваториальный). 
Тропические климаты. Субтропические климаты. Климаты умеренных широт. 
Субполярный климат (субарктический и субантарктический климаты). Климат Арктики. 
Климат Антарктиды. Климатические особенности Свердловской области. 

Тема 8: Крупномасштабные изменения климата. 
Возможные причины изменений климата. Методы исследования и восстановления 

климатов прошлого. Изменения климата в разные эпохи. Изменения климата в голоцене. 
Изменения климата в историческое время. Изменения климата в период инструментальных 
наблюдений. Антропогенные изменения климата. Современное глобальное потепление. 
Состояние климата ближайшего будущего (50-100 лет). 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 
решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 
тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии 
обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 
занятии, экзамен. 

 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад. 
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№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочны
е 

средства  

1.  

Введение. 
Определение науки 
«Учение об 
атмосфере». 
Системная 
организация 
природы. 

Знать: Закономерности географического 
распределения атмосферных явлений и 
основные законы формирования климатов 
Земли. 

доклад 

Уметь: Указать, какие законы описывают данное 
явление или эффект; объяснить основные 
процессы, происходящие в атмосфере. 

Владеть: Базовыми общепрофессиональными 
теоретическими знаниями о метеорологии и 
климатологии. 

2.  

Состав и строение 
атмосферы. 

Знать: Состав атмосферного воздуха, строение 
атмосферы. 

Уметь: объяснить основные процессы, происходящие в 
атмосфере; 

Владеть: Строение атмосферы. Тропосфера, стратосфера, 
мезосфера, термосфера, экзосфера, 
магнитосфера. Радиационный пояс Земли 

3.  

Радиационный 
режим атмосферы. 

Знать: пространственно-временное распределение 
метеорологических величин на земном шаре: 
давления, температуры, влажности, процессы 
преобразования солнечной радиации в 
атмосфере, теплового и водного режима. 

Уметь: определять излучение в мировое пространство. 
Распределение радиации на границе атмосферы 

Владеть: методами наблюдений и простейших 
метеорологических расчетов. Навыками 
осуществления первичной обработки 
получаемых данных. 

4.  

Тепловой режим 
атмосферы. 

Знать: пространственно-временное распределение 
метеорологических величин на земном шаре: 
давления, температуры, влажности, процессы 
преобразования солнечной радиации в 
атмосфере, теплового и водного режима. 

Уметь: указать, какие законы описывают данное 
явление или эффект; 

Владеть: методами наблюдений и простейших 
метеорологических расчетов. Навыками 
осуществления первичной обработки 
получаемых данных. 

5.  

Вода в атмосфере. Знать: Продолжительность солнечного сияния. Дымка, 
туман, мгла. Условия образования и 
географическое распределение туманов. 

Уметь: определять географическое распределение 
осадков. Водный баланс на земном шаре. 
Внешний и внутренний влагооборот. 

Владеть: методами формирования микроклиматов 

6.  

Погода и климат. 
Климатообразование
. 

Знать: основные циркуляционные системы, 
определяющие изменения погоды и климата в 
различных широтах. Иметь представления о 
климатической системе, взаимоотношении 
глобального и локального климатов, процессах 
климатообразования, системах классификации 
климатов, крупномасштабных изменениях 
климата и современном потеплении климата. 

Уметь: Указать, какие законы описывают данное 
явление или эффект; работать с картами, 
атласами, прочими справочными материалами, 
в том числе первичными, анализировать 
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имеющиеся данные, грамотно составлять 
характеристику погодных и климатических 
условий заданного района для решения 
различных вопросов природопользования. 

Владеть: Стандартными метеорологическими приборами 
и навыками простейших метеорологических, 
градиентных и актинометрических 
наблюдений. Навыками осуществления 
первичной обработки получаемых данных. 

7.  

Классификация 
климатов. Климаты 
Земли. 

Знать: классификацию климатов. Принцип 
классификации климатов. 

Уметь: определять климаты умеренных широт. 
Субполярный климат (субарктический и 
субантарктический климаты). Климат Арктики. 
Климат Антарктиды. Климатические 
особенности Свердловской области. 

Владеть: специальными приборами для определения 
климата 

8.  

Крупномасштабные 
изменения климата. 

Знать: причины изменений климата. Изменения 
климата в разные эпохи. 

Уметь: определять изменения климата в период 
инструментальных наблюдений. 

Владеть: методами исследования и восстановления 
климатов прошлого. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к 
обучающемуся со стороны преподавателя. 
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2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  

А., Г. Аппаратурное оформление процессов защиты атмосферы от газовых выбросов : 
учебное пособие / Ветошкин Г. А.. — 2-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 
2020. — 248 c. — ISBN 978-5-9729-0510-2. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/98359.html 

Эл. ресурс 

2.  

Мазуров, Г. И. Учение об атмосфере: учебное пособие/ Г. И. Мазуров, В. И. Акселевич, 
А. Р. Иошпа. -Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального 
университета, 2019. - 132 с. - ISBN 978-5-9275-2863-9. - Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. -URL: https://www 
.iprbookshop.ru/87771.html 

Эл. ресурс 

3.  

Рымаров, А. Г. Рассеивание вредных примесей в воздухе приземного слоя атмосферы 
: учебно-методическое пособие / А. Г. Рымаров, Д. Г. Титков, В. В. Агафонова. — 
Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2022. — 44 c. — ISBN 978-5-7264-3074-4. — Текст 
: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/131583.html 

Эл. ресурс 

4.  

Учение об атмосфере и гидросфере: учебное пособие (практикум) / Е. А. 
Скрипчинская, Д. С. Водопьянова, М. В. Нефедова, Д. В. Юрии. - Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2019. - ПО с. - Текст : электронный// 
Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS [сайт]. -URL: https://www 
.iprbookshop.ru/99472.html 

Эл. ресурс 

5.  

Карл, Эккарт Гидродинамика океана и атмосферы / Эккарт Карл ; перевод Л. А. Дикий, 
П. Н. Успенский ; под редакцией А. М. Обухова. — Москва, Ижевск : Регулярная и 
хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2019. — 328 c. — 
ISBN 978-5-4344-0632-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92038.html 

Эл. ресурс 

6.  

Проблемы загрязнения атмосферы. Экологический мониторинг и нормы воздействия 
отраслей промышленности : учебное пособие / О. А. Арефьева, Н. А. Политаева, О. В. 
Рябова [и др.]. — Саратов : Саратовский государственный технический университет 
имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2020. — 72 c. — ISBN 978-5-7433-3362-2. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108699.html 

Эл. ресурс 

7.  

Курень, С. Г. Математическое моделирование загрязнения приземного слоя 
атмосферы : монография / С. Г. Курень, Г. Ю. Рябых, Г. В. Николенко. — Ростов-на-
Дону : Донской государственный технический университет, 2019. — 114 c. — ISBN 
978-5-7890-1655-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117715.htm 

Эл. ресурс 

8.  

Расчет предельно допустимых выбросов в атмосферу : учебно-методическое пособие 
/ Н. В. Гренц, В. Ф. Давыдов, Л. Г. Казаков, А. В. Соболев. — Москва : Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2020. — 32 c. — ISBN 
978-5-7038-5345-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115377.html 

Эл. ресурс 

9.  
Ветошкин, А. Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов : учебное 
пособие / А. Г. Ветошкин. — 3-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2023. 
— 316 c. — ISBN 978-5-9729-1353-4. — Текст : электронный // Цифровой 

Эл. ресурс 
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образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/133400.html 

10.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1. 

Учение об атмосфере: учебное пособие/ А. И. Байтелова, Т. Ф. Тарасова, М. Ю. 
Гарицкая, О. В. Чекмарева. -Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2016. - 125 с. - ISBN 978-5-7410-1501-8. - Текст : электронный// 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 
https://www.iprbookshop.ru/69963 html 

Эл. ресурс 

2.  

Русин, И. Н. Основы метеорологии и климатологии: курс лекций / И. Н. Русин, П. П. 
Арапов. - Санкт-Петербург: Российский государственный гидрометеорологический 
университет, 2008. - 199 с. - ISBN 978-5-86813-208-7. - Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPRBOOKS: [сайт]. -URL: 
https://www.iprbookshop.ru/17954.html 

Эл. ресурс 

 
 

10.3 Нормативные правовые акты  
 

1. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. N 113-ФЗ «О гидрометеорологической 
службе» (с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ 
(последняя редакция) 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

  
Ресурсы сети Интернет: 

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - 

https://www.meteorf.ru/. 
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Microsoft SQL Server Standard 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw X6 
6. Microsoft Office Professional 2013 

http://www.rpp.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 
технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 
адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 
учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»  
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому  

комплексу ______________________С.А.Упоров 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Б1.0.25 ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ 
 
 

Направление подготовки/ специальность - 
05.03.06 Экология и природопользование 

 
 

Направленность (профиль)/ специализация –  
Рациональное природопользование и экологический инжиниринг 

 
форма обучения: очная, заочная 

год набора: 2024 
 
 
 
 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 факультета 
Геологии и защиты в чрезвычайных 

ситуациях 
 Горно-технологического факультета 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  
(подпись)  (подпись) 

Стороженко Л.А.  Колчина Н.В. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 11.09.2023  Протокол № 2 от 20.10.2023 
(Дата)  (Дата) 

 
 
 
 

Екатеринбург  



2 
 

Автор: Клименко Д.Е., доцент, к.г.н., доцент 
 
 
Рабочая программа дисциплины (модуля) согласована с выпускающей 
кафедрой Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях 
 

Заведующий кафедрой   Л.А. Стороженко 
подпись И.О. Фамилия 

 
  



3 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Ландшафтоведение» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины «Ландшафтоведение» 

является теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное 
понимание возможности и роли курса при решении задач в профессиональной 
деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». 
Освоение дисциплины дает студентам теоретическую и методическую основу изучения 
природных комплектов различного типа и таксономического ранга. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
- способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 
деятельности. ОПК-2. 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- Принципы и факторы ландшафтной дифференциации земной поверхности 

системы таксономических единиц региональных и типологических ландшафтных 
комплексов, 

- Методы изучения ландшафтов, основы геохимии и биохимии природных и 
природно-антропогенных ландшафтов, 

- Последствия антропогенного воздействия на современные природные 
ландшафты геосистемы, особенности ландшафтного подхода в оптимизации 
взаимодействия природы и общества. 

- Основы теории геокомплексов, закономерности физико-географической 
дифференциации географической оболочки, факторы формирования, индикаторные 
признаки и особенности границ геокомплексов разных генетических типов и 
таксономических рангов, основы теории и методики физико-географического 
районирования 

Уметь: 
- Использовать систему терминов, понятий и определений, относящихся к 

ландшафтоведению; 
- Разбираться в аспектах формирования ландшафтов и основных их 

компонентов, осуществлять элементарный ландшафтный анализ территории. 
- Использовать методы физико-географического районирования для 

выделения границ геокомплесов, выполнять физико-географическую характеристику 
территории. 

Владеть: 
- Теоретическими положениями учения о ландшафте. 
- Методами ландшафтного анализа территории. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Ландшафтоведение» является теоретическое 
освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание возможности и 
роли курса при решении задач в профессиональной деятельности бакалавров по 
направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». Освоение дисциплины дает 
студентам теоретическую и методическую основу изучения природных комплектов 
различного типа и таксономического ранга. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
Развить умения и навыки работы с картографическим материалом 
Овладение методами и способами оценки экологического состояния природно- 

антропогенных ландшафтов и его рационального использования. 
 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 
компетенции определены в таблице 2.1 [Компетенции предусмотрены пунктами р.3 ФГОС 
и ОПОП] 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
ОПК-2- 
способен 
использовать 
теоретически 
е основы  
экологии, 
геоэкологии, 
природопользо
вания, охраны 
природы и 
наук об 
окружающей 
среде в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Знать: Принципы и факторы 
ландшафтной дифференциации 
земной поверхности системы 
таксономических единиц 
региональных и типологических 
ландшафтных комплексов, 
Методы изучения ландшафтов, 
основы геохимии и биохимии 
природных и природно- 
антропогенных ландшафтов, 
Последствия антропогенного 
воздействия на современные 
природные ландшафты 
геосистемы, особенности 
ландшафтного подхода в 
оптимизации взаимодействия 
природы и общества. Основы 
теории геокомплексов, 
закономерности физико- 
географической 
дифференциации 
географической оболочки, 
факторы формирования, 
индикаторные признаки и 
особенности границ 
геокомплексов разных 
генетических типов и 
таксономических рангов, 

ОПК-2.1. Выявляет 
источники, виды и масштабы 
негативного воздействия на 
окружающую среду. 
ОПК-2.2. Выявляет 
геоэкологические проблемы и 
выбирает оптимальные пути 
их решения. 
ОПК-2.3. Анализирует 
информацию о 
использованию природных 
ресурсов 
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основы теории и методики 
физико- географического 
районирования 

Уметь: Использовать систему 
терминов, понятий и 
определений, относящихся к 
ландшафтоведению; 
Разбираться в аспектах 
формирования ландшафтов и 
основных их компонентов, 
осуществлять элементарный 
ландшафтный анализ 
территории. Использовать 
методы физико- 
географического районирования 
для выделения границ 
геокомплесов, выполнять 
физико- географическую 
характеристику территории 

ОПК-2.2. Выявляет 
геоэкологические проблемы и 
выбирает оптимальные пути 
их решения. 

Владеть: Теоретическими положениями 
учения о ландшафте. Методами 
ландшафтного анализа 
территории 

ОПК-2.3. Анализирует 
информацию о 
использованию природных 
ресурсов 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Ландшафтоведение» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144 16 32 - 96 - + - - 

заочная форма обучения 
4 144 4 4 - 136 - + - - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
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Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем В т.ч. в 

форме 
практической 

подготовки 

Самостоят
ельная 
работа 

лекции практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1 Основные этапы и 
направления развития 
ландшафтоведения 

2 4   11 

2 Компоненты, комплексы и 
геосистемы 2 4   11 

3 Глобальные природные 
комплексы 2 6   11 

4 Региональные природные 
комплексы 2 6   12 

5 Локальные природные 
комплексы 4 6   12 

6 Функционирование, 
динамика и структурно- 
генетическая классиф 
икация ландшафтов 

4 6   12 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 16 32   96 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем В т.ч. в 

форме 
практической 

подготовки 

Самостоят
ельная 
работа 

лекции практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1 Основные этапы и 
направления развития 
ландшафтоведения 

1    18 

2 Компоненты, комплексы и 
геосистемы 1    18 

3 Глобальные природные 
комплексы 1    18 

4 Региональные природные 
комплексы 1 1   18 

5 Локальные природные 
комплексы  1   18 

6 Функционирование, 
динамика и структурно- 
генетическая классиф 
икация ландшафтов 

 1   19 

 Подготовка к экзамену  1   27 
 ИТОГО 4 4   136 

 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1: Основные этапы и направления развития ландшафтоведения 
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Становление ландшафтоведения и его теоретических основ. Направления 
дисциплины.  

Тема 2: Компоненты, комплексы и геосистемы  
Понятие о компонентах, комплексах и геосистемах  
Тема 3: Глобальные природные комплексы 
Географическая и ландшафтная оболочки. Отделы и классы ландшафтов.  
Тема 4: Региональные природные комплексы 
Факторы формирования основных типов зональности. Гидротермическая 

зональность. 
Парадинамическая зональность. Орогенетическая зональность. 
Тема 5: Локальные природные комплексы 
Морфология ландшафта. Определение и структура ландшафта. 
Тема 6: Функционирование, динамика и структурно-генетическая 

классификация ландшафтов 
Функционирование и динамика ландшафта. Структурно-генетическая 

классификация ландшафтов. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Ландшафтоведение» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 05.03.06 
«Экология и природопользование». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов - проверка на практическом 
занятии. 

 
 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад 
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№ 
и/и Тема Конкретизированные результаты 

обучения 
Оценочны
е 
средства 

1. Основные этапы и 
направления развития 
ландшафтоведения 

Знать: становление ландшафтоведения и его 
теоретических основ 
Уметь: определять закономерности физико- 
географической дифференциации  
Владеть: принципами и факторами 
ландшафтной дифференциации земной 
поверхности систем 

 

2. Компоненты, комплексы 
и геосистемы 

Знать: теоретическое определение 
компонентов, комплексов и геосистем 
Уметь: разбираться в аспектах 
формирования ландшафтов и основных их 
компонентов  
Владеть: методами геохимических и 
геофизических исследований, общего и 
геоэкологического картографирования 

 

3. Глобальные природные 
комплексы 

Знать: перечень глобальных природных 
комплексов 
Уметь: определять последствия 
антропогенного воздействия на современные 
природные ландшафты геосистемы 
Владеть: теоретическими основами по сбору 
и обработке первичной документации для 
оценки воздействия на окружающую среду. 

доклад 

4. Региональные 
природные комплексы 

Знать: факторы формирования основных 
типов зональности. 
Уметь: выполнять физико-географическую 
характеристику территории  
Владеть: методами физико-географического 
районирования для выделения границ 
геокомплесов 

 

5. Локальные природные 
комплексы 

Знать: морфологию ландшафта  
Уметь: определять структуру ландшафта  
Владеть: основами распознавания 
геокомплексов, закономерности физико- 
географической дифференциации 
географической оболочки 

 

6. Функционирование, 
динамика и структурно- 
генетическая 
классификация 
ландшафтов 

Знать: функционирование и динамику 
ландшафта 
Уметь: составлять структурно-генетическую 
классификация ландшафтов 
Владеть: ландшафтным анализом территории 

 

 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 
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Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 
 

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

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников выбрать нужное. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
При использовании печатных изданий, библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 0,25 экземпляра каждого из 
изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 
одного обучающегося 

 
 

10.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ландшафтоведение : учебное пособие / А. А. Коровин, Т. Г. 
Зеленская, С. В. Окрут [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2022. — 104 c. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/133822.html 

Эл. ресурс 

2 Кошелева, Е. А. Комплексное ландшафтоведение : учебно-
методическое пособие / Е. А. Кошелева, И. М. Греков. — Санкт-
Петербург : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2022. — 100 c. — 
ISBN 978-5-8064-3238-5. — Текст : электронный // Цифровой 

Эл. ресурс 
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образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/131716.html 

3 Торгашев, Р. Е. Ландшафтоведение : учебник / Р. Е. Торгашев. — 
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 192 c. — ISBN 978-5-
9729-1062-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124190.html 

Эл. ресурс 

4 Мельничук, В. В. Современные проблемы физической географии и 
ландшафтоведения : учебное пособие (курс лекций) / В. В. 
Мельничук, Е. А. Ляшенко, Т. В. Дегтярева. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2019. — 124 c. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92748.html 

Эл. ресурс 

5 Современные проблемы физической географии и ландшафтоведения : 
учебное пособие (практикум) / составители В. А. Шальнев [и др.]. — 
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 
121 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92749.html 

Эл. ресурс 

6 Скрипчинская, Е. А. Ландшафтоведение : учебное пособие 
(лабораторный практикум) / Е. А. Скрипчинская, Д. С Водопьянова, 
М. В. Нефедова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 118 с. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99477.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Галицкова, Ю. М. Наука о земле. Ландшафтоведенпе : учебное 
пособие / Ю. М. Галицкова. — Самара : Самарский государственный 
архитектурно- строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 138 с. 
— ISBN 978-5-9585- 0441-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : Гсайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/20481.html 

Эл. ресурс 

2 Греков, О. А. Ландшафтоведение : учебное пособие / О. А. Греков. — 
Москва : Российский государственный аграрный заочный 
университет, 2010. — 98 с. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/20650.html 

Эл. ресурс 

3 Петрищев, В. П. Ландшафтоведение : методические указания / В. П. 
Петрищев. — Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 59 с. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/21603.html 

Эл. ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты 

 
1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29.06.2015 N 162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс»;  

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 
102-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

 
 

https://www.iprbookshop.ru/92749.html
https://www.iprbookshop.ru/99477.html
https://www.iprbookshop.ru/20481.html
https://www.iprbookshop.ru/20650.html
https://www.iprbookshop.ru/21603.html
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
  

Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri E-library: 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013 
3. Microsoft SQL Server Standard 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw X6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 
использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 
(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
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могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы охраны окружающей среды и природопользования» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Основы охраны окружающей 

среды и природопользования» является теоретическое освоение основных её разделов и 
методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Освоение дисциплины дает овладение студентами базовыми 
общепрофессиональными представлениями о теоретических основах охраны окружающей 
среды, формирование способности студентами излагать и анализировать базовую 
информацию в области охраны окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы охраны 
окружающей среды и природопользования» является дисциплиной обязательной части, 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 
деятельности. ОПК-2. 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере экологии, природопользования и охраны 
природы, нормами профессиональной этики. ОПК-4. 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- теоретические основы охраны атмосферного воздуха. 
- теоретические основы охраны водных ресурсов. 
-  теоретические основы охраны почв. 
- теоретические основы охраны растительного и животного мира. 
- теоретические основы охраны окружающей среды от физического 
загрязнения. 
- теоретические основы охраны окружающей среды в части обращения с 
отходами производства и потребления. 
- основные принципы и методы охраны атмосферного воздуха. основные 
принципы и методы охраны водных ресурсов. 
- основные методы охраны почв. 
- основные методы защиты окружающей среды от физического воздействия. 
- основные методы охраны окружающей среды в части обращения с отходами 
производства и потребления. 
Уметь: 
- работать со справочниками наилучших доступных технологий. 
- излагать и критически анализировать базовую информацию в области охраны 
окружающей среды. 
Владеть: 
- базовыми профессиональными навыками, необходимыми для проведения 
мероприятий по охране окружающей среды. 
- профессиональной терминологией в области охраны окружающей среды. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Основы охраны окружающей среды и 
природопользования» является теоретическое освоение основных её разделов и 
методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Освоение дисциплины дает овладение студентами базовыми 
общепрофессиональными представлениями о теоретических основах охраны окружающей 
среды, формирование способности студентами излагать и анализировать базовую 
информацию в области охраны окружающей среды. Для достижения указанной цели 
необходимо: - изучение основных закономерностей распространения и формирования 
подземных вод; - изучение вопросов истощения, загрязнения и охраны подземных вод; - 
приобретение навыков по чтению и анализу гидрогеологических карт и разрезов, чтобы 
применять полученные знания в своей практической деятельности.  

 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Основы охраны окружающей среды и 
природопользования» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 
2.1  

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
1 2 3 

ОПК-2- способен 
использовать 
теоретически е 
основы экологии, 
геоэкологии, 
природополь 
зования, охраны 
природы и наук о6 
окружающей 
среде в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: теоретические основы охраны 
атмосферного воздуха. 
теоретические основы охраны 
водных ресурсов. теоретические 
основы охраны почв. 
теоретические основы охраны 
растительного и животного 
мира. теоретические основы 
охраны окружающей среды от 
физического загрязнения. 
теоретические основы охраны 
окружающей среды в части 
обращения с отходами 
производства и потребления 

ОПК-2.1. Выявляет 
источники, виды и масштабы 
негативного воздействия на 
окружающую среду 
ОПК-2.2. Выявляет 
геоэкологические проблемы и 
выбирает оптимальные пути 
их решения 
ОПК-2.3. Анализирует 
информацию о 
использованию природных 
ресурсов уметь: работать со 
справочниками наилучших 
доступных технологий. 
Владеть: базовыми 
профессиональными 
навыками, необходимыми 
для проведения мероприятий 
по охране окружающей 
среды. 

Уметь: работать со справочниками 
наилучших доступных 
технологий 

Владеть: базовыми профессиональными 
навыками, необходимыми для 
проведения мероприятий по 
охране окружающей среды 

ОПК-4. Способен 
осуществлять 
профессиональ 
Знать: основные 
принципы и 
методы охраны 

Знать: основные принципы и методы 
охраны атмосферного воздуха, 
основные принципы и методы 
охраны водных ресурсов 

ОПК-4.1. Решает 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основании 
актуальной нормативно-
правовой 

Уметь: излагать и критически 
анализировать базовую 
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атмосферного 
воздуха. основные 
принципы и 
методы охраны 
водных ресурсов 
 

информацию в области охраны 
окружающей среды  

Владеть: профессиональной 
терминологией в области 
охраны окружающей среды 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Основы охраны окружающей среды и природопользования» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИИ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины  контрольные, 

расчетно-
графические 
работы, 
рефераты   

курсовые 
работы 
(проекты)  

кол-
во з.е.  

часы  
общая  лекции  практ.  

зан.  
лабор.  СР  зачет  экз.  

очная форма обучения  
4 144 32 16 - 96 - + - - 

заочная форма обучения  
4 144 4 4 - 136 - + - - 

 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИИ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель
ная работа лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Теоретические основы 
охраны окружающей среды 

16 8   48 

2.  Основные принципы и 
методы охраны 
окружающей среды 

16 8   48 

 ИТОГО 32 16   96 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель
ная работа лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Теоретические основы 
охраны окружающей среды 

2 2   68 

2.  Основные принципы и 
методы охраны 
окружающей среды 

2 2   68 

 ИТОГО 4 4   136 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1: Теоретические основы охраны окружающей среды 
Нормативно-правовая база в области охраны атмосферного воздуха. Критерии 

качества атмосферного воздуха. Наилучшие доступные технологии в области охраны 
атмосферного воздуха. Нормативно-правовая база в области охраны водных ресурсов. 
Критерии качества воды. Наилучшие доступные технологии в области охраны водных 
ресурсов. Нормативно-правовая база в области охраны почв. Критерии качества почв. 
Нормативно-правовая база в области охраны растительного и животного мира. 
Нормативно-правовая база в области нормирования физического воздействия на 
окружающую среду. Общие сведения о шумовом загрязнении окружающей среды. 
Биологическое воздействие шума. Общие сведения о воздействии вибрации на 
окружающую среду. Биологическое воздействие вибрации. Общие сведения об 
ионизирующем излучении. Биологическое воздействие ионизирующего излучения. 
Нормативно-правовая база в области общения с отходами производства и потребления. 
Санитарно-гигиенические требования в области обращения с отходами. Наилучшие 
доступные технологии в области обращения с отходами производства и потребления. 

Раздел 2: Основные принципы и методы охраны окружающей среды 
Основные принципы и методы очистки технологических газов от пыли и 

аэрозолей. Основные принципы и методы очистки технологических газов. Основные 
принципы и методы очистки промышленных и бытовых сточных вод. Методы и средства 
зашиты от физического загрязнения окружающей среды. Размещение отходов. 
Утилизация и обезвреживание отходов. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.): интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии. 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» кафедрой подготовлены 
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Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 
обучающихся направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». 
 Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии. 
 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕС ТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результат 

а деятельности обучающеюся на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, опенка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1. Теоретические 
основы охраны 
окружающей среды 

Знать: нормативно-правовую базу в области 
охраны окружающей среды 
Уметь: определять особенности воздействия 
загрязняющих веществ и физических факторов 
среды 
Владеть: наилучшими доступными 
технологиями в области обращения с отходами 
производства и потребления 

 
 
 
 
 
 
 
 

доклад 2. Основные принципы 
и методы охраны 
окружающей среды 

Знать: основные принципы и методы очистки 
технологических  газов от пыли и аэрозолей 
Уметь: применять методы очистки 
технологических газов 
Владеть: основными принципами и методами 
очистки бытовых и промышленных сточных 
вод 

 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности B соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся B ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (CW ОД.Пл.О4-06.222-2021). 

Распределение баллов B рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/зачет с 

оценкой 
Отметка о зачете 

80-100 Отлично  Зачтено  
65-79 Хорошо  
50-64 Удовлетворительно  
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0-49 Неудовлетворительно  Не зачтено 
 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников выбрать нужное. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование  Кол-во 
экз. 

1. Волосникова, Г. А. Охрана окружающей среды при проектировании 
производственных объектов : учебное пособие / Г. А. Волосникова, А. А. 
Черенцова. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 336 c. — 
ISBN 978-5-9729-0535-5. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/114947.html 

 
 

Эл. ресурс 

2. Промышленная экология (основы инженерных расчетов) : учебное пособие 
/ Л. В. Ряписова, С. В. Фридланд, О. А. Сольяшинова [и др.]. — 2-е изд. — 
Казань : Издательство КНИТУ, 2021. — 224 c. — ISBN 978-5-7882-3088-7. 
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/129253.html 

 
 

Эл. ресурс 

3 Новиков, В. К. Экология и инженерная защита окружающей среды : курс 
лекций / В. К. Новиков. — Москва : Московская государственная академия 
водного транспорта, 2020. — 234 c. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/97330.html 

 
 

Эл. ресурс 

4 Инженерная экология : учебное пособие / И. С. Бракович, И. М. 
Золотарева, С. П. Кундас [и др.] ; под редакцией Б. М. Хрусталева. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2020. — 224 c. — ISBN 978-985-06-3258-6. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119983.html 

 
 

Эл. ресурс 

5 Пьядичев, Э. В. Охрана окружающей среды и основы природопользования 
: учебное пособие / Э. В. Пьядичев, Р. В. Шкрабак, В. С. Шкрабак ; под 
редакцией В. С. Шкрабака. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2020. — 
224 c. — ISBN 978-5-906109-20-0. — Текст : электронный // Цифровой 

 
Эл. ресурс 
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образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/80095.html 

6 Воронова, Л. А. Экология и охрана окружающей среды : учебно-
методическое пособие к лабораторным работам по дисциплине «Охрана 
окружающей среды предприятий промышленности, транспорта и ЖКХ» / 
Л. А. Воронова, Н. Б. Горячкин, А. С. Селиванов. — Москва : Российский 
университет транспорта (МИИТ), 2021. — 32 c. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/122156.html 

 
Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование  Кол-во 
экз. 

1. Смирнова, Е. Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования: 
учебное пособие / Е. Э. Смирнова. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2012. — 48 с. — ISВМ 978-5-9227-0368-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR ВООКS : [сайт] — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/19023.html 

 
 

Эл. ресурс 

2. Быков, А. П. Инженерная экология. Часть 1 : учебное пособие / А. П. 
Быков. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2011. — 208 c. — ISBN 978-5-7782-1634-1. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/44925.html 

 
 

Эл. ресурс 

3 Быков, А. П. Инженерная экология. Часть 2. Основы экологии 
производства : учебное пособие / А. П. Быков. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2011. — 156 c. 
— ISBN 978-5-7782-1772-0. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/44926.html 

 
 

Эл. ресурс 

4 Быков, А. П. Инженерная экология. Часть 3. Основы экологии 
производства : учебное пособие / А. П. Быков. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 335 c. 
— ISBN 978-5-7782-2360-8. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/44927.html 

 
 

Эл. ресурс 

5 Быков, А. П. Инженерная экология. Часть 4. Основы экологии 
производства : учебное пособие / А. П. Быков. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 104 c. 
— ISBN 978-5-7782-2476-6. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/44928.html 

 
Эл. ресурс 

6 Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды : 
практикум / составители Т. Н. Зиновьева. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2017. — 106 с. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR ВООКS : [сайт] — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/92582.html 

 
 

Эл. ресурс 

7. Методические указания к выполнению раздела «Охрана окружающей 
среды» в дипломном проекте для студентов строительных Направлений 
всех форм обучения / составители И. М. Сенющенкова |и др.]. — Москва : э 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. 
— 52 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
ВООКS : [сайт] — URL: http://www.iprbookshop.ru/16374.html 

 
 

Эл. ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты 

 
1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 N 162-
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ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 
2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 
Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Базы данных: 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standart 2013 
3. Microsoft SQL Server Standart 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw Х6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 

Информационные справочные 
системы ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования  
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Общая гидрогеология» 

 
Трудоемкость дисциплины «Общая гидрогеология»: 4 з.е. 144 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Цель дисциплины: Дать обучающимся теоретические знания происхождении, 

формировании, распространении, классификации и экологической роли подземных вод 
как одного из важнейших компонентов природной среды и их рациональном 
использовании. Сформировать у студентов представление о предмете гидрогеология, ее 
связи с другими науками. Получить представление об основных законах движения и 
формирования химического состава подземных вод. Научить анализировать природные 
факторы и экологические связи, обуславливающие гидрогеологические условия 
территории. Задачи изучения дисциплины: изучение общих вопросов питания и 
формирования подземных вод, их происхождение, классификацию, химический состав, а 
также общие вопросы гидрогеологических исследований и содержания 
гидрогеологических карт. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Общая гидрогеология» 
является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
общепрофессиональные 
-   способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования (ОПК-1); 

- способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 
природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 
деятельности (ОПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать:  

- строение гидросферы и гидролитосферы;  
- основные типы подземных вод;  
- режим и баланс подземных вод;  
- источники формирования химического состава подземных вод; 
- методы обработки и интерпретации гидрогеологических данных;  
- экологическую роль подземных вод; 

Уметь:  
-  осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять схемы, карты, 

планы, разрезы гидрогеологического содержания; 
- применять знания по гидрогеологии в последующих дисциплинах учебного плана;  
- использовать гидрогеологическую информацию при принятии экологических, 

технологических, управленческих п пр. решений; 
Владеть:  
- навыками обработки гидрогеохимической информации - пересчета результатов 

химических анализов подземных вод, графических форм их обработки;  
- навыками определения основных водных свойств горных пород различными 

методами; 
- способностью анализировать, систематизировать и интерпретировать 

гидрогеологическую информацию. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 
видам профессиональной деятельности: 

- проектная; 
- Целью освоения учебной дисциплины «Общая гидрогеология» является 

ознакомление студентов с теоретические знаниями о происхождении, формировании, 
распространении, классификации и экологической роли подземных вод как одного из 
важнейших компонентов природной среды и их рациональном использовании. 
Сформировать у студентов представление о предмете гидрогеология, ее связи с другими 
науками. Получить представление об основных законах движения и формирования 
химического состава подземных вод. Научить анализировать природные факторы и 
экологические связи, обуславливающие гидрогеологические условия территории. Задачи 
изучения дисциплины: изучение общих вопросов питания и формирования подземных 
вод, их происхождение, классификацию, химический состав, а также общие вопросы 
гидрогеологических исследований и содержания гидрогеологических карт. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- изучение основных закономерностей распространения и формирования 

подземных вод; 
- изучение вопросов истощения, загрязнения и охраны подземных вод; 
- приобретение навыков по чтению и анализу гидрогеологических карт и разрезов, 

чтобы применять полученные знания в своей практической деятельности. 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 
В проектной деятельности: 
- сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на 

окружающую среду; 
- разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной 

среды. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Результаты освоения дисциплины «Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 
2.1 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

1  2 3 
ОПК-1. Способен 
применять базовые 
знания 
фундаментальных 
разделов наук о 
Земле, естественно-
научного и 
математического 
циклов при решении 

Знать: Основные типы подземных вод, 
режим и баланс подземных вод, 
источники формирования 
химического состава подземных 
вод, экологическую роль 
подземных вод. Строение 
гидросферы и гидролитосферы. 
Особенности загрязнения и 
истощения подземных вод 

ОПК-1.1. Использует 
математический аппарат при 
обработке и анализе данных по 
экологии и 
природопользованию. 
ОПК-1.2. Оперирует знаниями 
фундаментальных разделов 
наук о Земле при решении 
поставленных задач. 
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задач в области 
экологии и 
природопользования 

Уметь: Осуществлять привязку своих 
наблюдений на местности, 
составлять схемы, карты, планы, 
разрезы гидрогеоэкологического 
содержания. Применять знания 
по гидрогеологии в 
последующих дисциплинах 
учебного плана 

ОПК-1.3. Оперирует базовыми 
знаниями фундаментальных 
разделов физики, химии и 
биологии при решении 
поставленных задач. 

Владеть: Навыками обработки 
гидрогеологической 
информации - пересчета 
результатов химических 
анализов, графических форм их 
обработки; навыками 
определения основных водных 
свойств горных пород 
различными методами 

ОПК-2. Способен 
использовать 
теоретические 
основы экологии, 
геоэкологии, 
природопользования, 
охраны природы и 
наук об окружающей 
среде в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: Методы обработки 
интерпретации 
гидрогеологических данных 

ОПК-2.1. Выявляет источники, 
виды и масштабы негативного 
воздействия на окружающую 
среду. 
ОПК-2.2. Выявляет 
геоэкологические проблемы и 
выбирает оптимальные пути 
их решения. 
ОПК-2.3. Анализирует 
информацию о использованию 
природных ресурсов 

Уметь: Использовать 
гидрогеологическую 
инфомацию при принятии 
экологических, 
технологических, 
управленческих и пр. решений 

Владеть: Способностью анализировать, 
систематизировать 
интерпретировать 
гидрогеологическую 
информацию. Способностью 
анализировать, 
систематизировать и 
интерпретировать 
гидрогеологическую 
информацию 

 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Общая гидрогеология» является дисциплиной обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-
графические 

работы, 

курсовые 
работы 

(проекты) кол-во з.е. 
часы 

общая лекции практ. 
зан. лабор. СР зачет экз. 
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рефераты 
очная форма обучения 

4 144 32 32 - 80 - + - - 
заочная форма обучения 

4 144 4 4 - 136 - + - - 
 
 

5. 5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоят
ельная 
работа 

лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лаборат.ра
боты 

1 Теоретические и 
методологические основы 
гидрогеологии 

2 -   15 

2 Единство природных вод Земли: 
круговорот воды в природе, 
происхождение подземных вод 

3 4   10 

3 Физические свойства, 
химический и газовый состав 
подземных вод, микроорганизмы 
в подземных водах 

5 6   10 

4 Краткие сведения по динамике 
подземных вод 6 4   10 

5 Запасы, ресурсы и режим 
подземных вод 3 2   6 

6 Залегание и распространение 
подземных вод 3 2   10 

7 Месторождения подземных вод 2 4   7 
8 Методы гидрогеологических 

исследований 4 6   2 
9 Охрана подземных вод от 

загрязнения и истощения 4 4   10 

 ИТОГО 32 32   80 
 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоят
ельная 
работа 

лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лаборат.ра
боты 

1 Теоретические и 
методологические основы 
гидрогеологии 

1    15 

2 Единство природных вод Земли: 
круговорот воды в природе, 
происхождение подземных вод 

1    15 

3 Физические свойства, 
химический и газовый состав 1    15 
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подземных вод, микроорганизмы 
в подземных водах 

4 Краткие сведения по динамике 
подземных вод 1    15 

5 Запасы, ресурсы и режим 
подземных вод  1   15 

6 Залегание и распространение 
подземных вод  1   15 

7 Месторождения подземных вод  1   15 
8 Методы гидрогеологических 

исследований  1   15 
9 Охрана подземных вод от 

загрязнения и истощения     16 

 ИТОГО 4 4   136 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
 

Тема 1: Теоретические и методологические основы гидрогеологии 
Объект и предмет гидрогеологии. Связь гидрогеологии со смежными науками. 

История развития гидрогеологии. 
Тема 2: Единство природных вод Земли: круговорот воды в природе, 

происхождение подземных вод 
Уникальность свойств и структура воды. Гидросфера и ее составные части: 

надземная, наземная и подземная гидросфера. Виды воды в подземной гидросфере: вода в 
форме пара, физически связанная вода, химически связанная вода, свободная вода, вода в 
твердом состоянии. Происхождение подземных вод: теории происхождения. Структура 
подземной гидросферы. Единство и баланс природных вод. Круговорот воды на земле: 
климатический и геологический круговорот.  

Тема 3: Физические свойства, химический и газовый состав подземных вод, 
микроорганизмы в подземных водах 

Водно-физические свойства горных пород. Классификации подземных вод по 
физическим признакам. Основные факторы и процессы формирования и изменения 
химического состава подземных вод. Основные показатели, характеризующие подземные 
воды: макро и микрокомпоненты, минерализация и сухой остаток, жесткость, рН, Еh, 
органические вещества, микроорганизмы. Агрессивность подземных вод. Газовый состав 
подземных вод.  

Тема 4: Краткие сведения по динамике подземных вод 
Закон Дарси. Коэффициент фильтрации, методы его определения. Расчет расхода 

потока. Приток воды к водозаборным сооружениям: виды водозаборных сооружений, 
фильтры буровых скважин. Понятие депрессионной воронки и радиуса влияния 
скважины. Основные понятия гидродинамики: статический и динамический уровень, 
понижение, дебит, удельный дебит. 

Тема 5: Запасы, ресурсы и режим подземных вод 
Понятие о запасах и ресурсах подземных вод. Формирование ресурсов и запасов. 

режим и баланс подземных вод. Категории запасов и ресурсов. Группы месторождений по 
степени сложности. Зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод. 

Тема 6: Залегание и распространение подземных вод 
Принципы гидрогеологической стратификации и районирования. Подземные воды 

зоны аэрации: почвенные воды, верховодка, воды капиллярной каймы. Подземные воды 
зоны насыщения: грунтовые воды, напорные воды. Подземные воды криолитозоны. 
Источники.  

Тема 7: Месторождения подземных вод 
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Понятие о месторождении подземных вод. Пресные подземные воды. 
Минеральные воды. Промышленные воды. Воды теплоэнергетического назначения. 

Тема 8: Методы гидрогеологических исследований 
Виды гидрогеологических исследований. Гидрогеологическая съемка. Виды работ 

при гидрогеологической съемке. Опытно фильтрационные и опытно-миграционные 
работы. Опробование подземных вод. Режимные наблюдения и мониторинг. 
Лабораторные работы. Моделирование.  

Тема 9: Охрана подземных вод от загрязнения и истощения 
Загрязнение подземных вод: химическое, нефтяное, радиоактивное, 

микробиологическое, тепловое. Оценка качества подземных вод. Понятие об истощении 
подземных вод: отбор вод и его последствия. Методы охраны подземных вод от 
загрязнения и истощения. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
репродуктивные (информационные лекции, тест, работа с книгой и т.д.); активные (работа 
с информационными ресурсами); интерактивные (лабораторные работы). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Гидрогеология» кафедрой подготовлены Сборники тестов.  

 
 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающеюся на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, опенка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1. Теоретические и 
методологические 
основы 
гидрогеологии 

Знать: объект и предмет гидрогеологии, 
основные разделы 
Уметь: использовать гидрогеологические 
знания при решении профессиональных задач;  
Владеть: понятийным аппаратом в 
гидрогеологии доклад 

2. Единство природных 
вод Земли: 
круговорот воды в 
природе, 

Знать: строение гидросферы; особенности 
круговорота воды в природе 
 Уметь: разделять наземную, наземную и 
подземную гидросферу; 
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происхождение 
подземных вод 

Владеть:  основными понятиями, 
характеризующими подземную гидросферу; 
обработкой и интерпретированием результатов 
полевых работ 

3. Физические 
свойства, 
химический и 
газовый состав 
подземных вод, 
микроорганизмы в 
подземных водах 

Знать: основные показатели, 
характеризующие подземные воды, их 
определение, смысл, и единицы измерения. 
Уметь: применять полученные знания при 
решении практических задач 
Владеть: навыками работы с приборами и 
оборудованием современной  лаборатории; 
обработкой и интерпретированием результатов  

4. Краткие сведения по 
динамике подземных 
вод 

Знать: основные законы и понятия 
гидродинамики 
Уметь: применять законы, описывающие 
движение подземных вод при решении 
профессиональных задач. 
Владеть:  обработкой и интерпретированием  
результатов эксперимента 

5. Запасы, ресурсы и 
режим подземных 
вод 

Знать: основные понятия о запасах и ресурсах 
подземных вод, методы их определения, 
режимообразующие факторы 
Уметь: разделять запасы и ресурсы по 
категориям; выделять основные факторы, 
формирующие режим подземных вод 
Владеть: основными понятиями 

6. Залегание и 
распространение 
подземных вод 

Знать: основные типы подземных вод 
Уметь: разделять подземные воды на типы 
Владеть: навыками расчленения 
гидрогеологического разреза 

 

7. Месторождения 
подземных вод 

Знать: основные типы подземных вод по 
хозяйственному использованию 
Уметь: назвать охарактеризовать тип 
подземных вод по хозяйственному 
использованию 
Владеть:  навыками расчленения 
гидрогеологического разреза 

8. Методы 
гидрогеологических 
исследований 

Знать: основные методы, используемые в 
гидрогеологических исследованиях 
Уметь: применять методы в разных условиях 
Владеть: навыками работы с приборами и 
оборудованием; обработкой и интерпретацией 
данных полевых работ 

9. Охрана подземных 
вод от загрязнения и 
истощения 

Знать: основные типы загрязнения подземных 
вод; основные причины истощения подземных 
вод; мероприятия по охране подземных вод 
Уметь: определить источник и характер 
загрязнения и истощения 
Владеть: нормативными документами в 
области охраны подземных вод 
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При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 
учебной деятельности B соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся B ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (CW ОД.Пл.О4-06.222-2021). 

Распределение баллов B рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/зачет с 

оценкой 
Отметка о зачете 

80-100 Отлично  Зачтено  
65-79 Хорошо  
50-64 Удовлетворительно  
0-49 Неудовлетворительно  Не зачтено 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по 

дисциплине. 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1.  Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников выбрать нужное. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Решетько М.В., Солдатова Е.А., Гусева Н.В. Гидрогеология и 
гидрология: учебное пособие. – Томск: Томский политехнический 
университет, 2019. – 203 с. Текст: электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 
https//www.iprbookshop.ru/96114.html  

Эл. ресурс 
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2 Серебряков, А. О. Гидрогеология России : монография / А. О. 
Серебряков. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 204 c. 
— ISBN 978-5-9729-0981-0. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124278.html 

Эл. ресурс 

3 Каналин, В. Г. Справочник геолога нефтегазоразведки: 
нефтегазопромысловая геология и гидрогеология : учебное пособие / 
В. Г. Каналин. — 2-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 
2020. — 416 c. — ISBN 978-5-9729-0458-7. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/98389.html 

Эл. ресурс 

4 Гидрогеология и осушение месторождений полезных ископаемых : 
учебник / Г. П. Сидорова, А. Г. Верхотуров, А. А. Якимов, П. М. 
Маниковский. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 172 
c. — ISBN 978-5-9729-0938-4. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124033.html 

Эл. ресурс 

5 Соколов, Н. С. Гидравлика и гидрогеология транспортных 
сооружений : учебное пособие / Н. С. Соколов, С. С. Викторова. — 
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 108 c. — ISBN 978-5-
9729-0813-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124030.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Кирюхин В.А Общая гидрогеология: Учебник.  – Санкт-
Петербургский государственный горный институт (технический 
университет). СПб, 2008. 438 с. 

20 

2 Кирюхин В.А., Коротков А.И., Павлов А.Н. Общая гидрогеология. – 
Л.: Недра, 1988. – 356 с. 

22 

3 Климентов П.П., Богданов И.С. Общая гидрогеология. – М.: Недра, 
1977. – 357 с. 

54 

4 Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии: Учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп./ Всеволожский В.А. - Электрон. текстовые данные. М.; 
Изд-во МГУ, 2007. – 448 с., илл – (Классический университетский 
учебник) — Режим доступа: http://www.sibsiu-
geo.narod.ru/geology1.htmlr — Электронные учебники по геологии. 

Эл. 
ресурс 

5 Гавич И.К., Лучшева А.А. и др. Сборник задач по общей 
гидрогеологии: Учеб. Пособие для ВУЗов 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Недра, 1985. – 412 с.. 

14 

6 Шварцев С.Л. Общая гидрогеология. М.: Недра, 1996. – 425 с. 1 
7 Справочное руководство гидрогеолога. В 2-х т./ Под ред. В.М. 

Максимова – Л.: Недра, 1967. – 257 с. 
3 

 
10.3 Нормативные правовые акты 

 
1. Водный кодекс РФ 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Базы данных: 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uriЕ-library: электронная научная 
библиотека: https://elibrary.ru 

Википедия – свободная энциклопедия – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org 
Бурение скважин на воду – Режим доступа: http://byrim.com 
Всё самое интересное! Интересности и Полезности на Интереско.инфо – Режим 

доступа: http://interesko.info 
Гидрогеология – курс лекций Стэндфордского университета – Режим доступа: 

http://geohydrology.ru 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standart 2013 
3. Microsoft SQL Server Standart 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw Х6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 
помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
http://byrim.com/
http://interesko.info/
http://geohydrology.ru/
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оборудования. 
 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
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необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Геохимия окружающей среды» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины: формирование представления об окружающей среде как 

целостной материальной системе, составные части (компоненты) которой находятся в 
тесном взаимодействии и непрерывном развитии. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
- Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования. ОПК-1; 

- Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 
природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 
деятельности. ОПК-2; 

Способен применять базовые методы экологических исследований для решения  
задач профессиональной деятельности. ОПК-3. 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- теоретические основы геохимии окружающей среды, химический состав земной 

коры, геохимию атмосферы, геохимию гидросферы, геохимию биосферы; 
- состав, строение и химические свойства основных минералов и природных 

химических соединений; 
- принципиальные особенности физико-химических процессов, протекающих в 

окружающий среде и роль антропогенного фактора в них; 
- методы и способы организации мониторинга окружающей среды; 
- основные разновидности химических загрязнений и способы их предотвращения 

или ликвидации последствий. 
Уметь: 
- анализировать распределения кларковых содержаний элементов в земной коре в 

целом и в отдельных природных объектах; 
- оценить изменение интенсивности миграции химических элементов в биосфере 

под воздействием антропогенных факторов дать геохимическую характеристику 
техногенных ландшафтов; 

- применять полученные в области геохимии знания для решения конкретных 
научно-практических, производственных, педагогических, информационно-поисковых, 
методических и других задач; 

- планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и учебно-
воспитательную работу; 

- владеть приемами поиска и использования научно-технической и научно-
методической информации. 

Владеть: 
- методами геохимических исследований, навыками чтения и анализа ландшафтно-

геохимические карт; 
- приемами поиска и использования научно-технической и научно-методической 

информации. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Геохимия окружающей среды» является 

теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание 
возможности и роли курса при решении задач в профессиональной деятельности 
бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». Освоение 
дисциплины ведёт к формированию представления об окружающей среде как целостной 
материальной системе, составные части которой (ее компоненты) находятся в тесном 
взаимодействии и непрерывном развитии. 

Для достижения указанной цели необходимо:  
Научить находить и понимать взаимосвязи и взаимозависимости между 

компонентами окружающей среды; 
Научить объяснять важнейшие геохимические закономерности, проявляющиеся в 

частных сферах природы; 
Научить объяснять геохимическую часть важнейших явлений природы. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименовани

е  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 
ОПК-1 
Способен 
применять 
базовые 
знания 
фундаменталь
ных разделов 
наук о Земле, 
естественнон
аучного и 
математическо
го циклов при 
решении задач 
в области 
экологии и 
природопольз
ования; 

знать - теоретические основы геохимии 
окружающей среды; 
- химический состав земной коры; 
- геохимию атмосферы; 
- геохимию гидросферы; 
- геохимию биосферы. 

ОПК-1.1. Использует 
математический аппарат при 
обработке и анализе данных по 
экологии и 
природопользованию. 
ОПК-1.2. Оперирует знаниями 
фундаментальных разделов наук 
Земле при решении 
поставленных задач. 
ОПК-1.3. Оперирует базовыми 
знаниями фундаментальных 
разделов физики, химии и 
биологии при решении 
поставленных задач. 

уметь - анализировать распределения 
кларковых содержаний элементов 
в земной коре в целом и в 
отдельных природных объектах 

владет
ь 

- методами геохимических 
исследований, навыками чтения и 
анализа ландшафтно-
геохимические карт. 

ОПК-2 
Способен 
использовать 
теоретические 
основы 
экологии, 

знать - состав, строение и химические 
свойства основных минералов и 
природных химических 
соединений 
- принципиальные особенности 
физико-химических процессов, 

ОПК-2.1. Выявляет источники, 
виды и масштабы негативного 
воздействия на окружающую 
среду. 
ОПК-2.2. Выявляет 
геоэкологические проблемы и 
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геоэкологии, 
природопольз
ования, 
охраны 
природы и 
наук об 
окружающей 
среде в 
профессионал
ьной 
деятельности 

протекающих в окружающий 
среде и роль антропогенного 
фактора в них 

выбирает оптимальные пути их 
решения. 
ОПК-2.3. Анализирует 
информацию о использованию 
природных ресурсов 

уметь - оценить изменение 
интенсивности миграции 
химических элементов в биосфере 
под воздействием антропогенных 
факторов; 
- дать геохимическую 
характеристику техногенных 
ландшафтов; 
- применять полученные в 
области геохимии знания для 
решения конкретных научно-
практических, производственных, 
педагогических, информационно-
поисковых, методических и 
других задач. 

владеть - приемами поиска и 
использования научно-
технической и научно-
методической информации. 

ОПК-3. 
Способен 
применять 
базовые 
методы 
экологических 
исследований 
для решения 
задач 
профессионал
ьной 
деятельности 

знать - методы и способы организации 
мониторинга окружающей среды 
- основные разновидности 
химических загрязнений и 
способы их предотвращения или 
ликвидации последствий 

ОПК-3.1. Собирает, 
обрабатывает анализирует и 
синтезирует полевую и 
лабораторную экологическую 
информацию. 

уметь - планировать, организовывать и 
вести научно-исследовательскую 
и учебно-воспитательную работу; 
- владеть приемами поиска и 
использования научно-
технической и научно-
методической информации. 

владеть - методами экологических 
исследований для решения задач 
геохимической направленности 

 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 
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очная форма обучения 
4 144 16 32  96  + - - 

заочная форма обучения 
4 144 8 8  128  + - - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем В т.ч. в форме 

практической 
подготовки 

Самостоят
ельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  
Теоретические основы геохимии 
и миграции элементов в 
окружающей среде 

6 6   10 

2.  Геохимия компонентов 
окружающей среды 6 6   10 

3.  Миграция химических 
элементов в окружающей среде 6 6   10 

4.  
Техногенное изменение 
аэральных потоковхимических 
элементов 

6 6   10 

5.  
Расчеты миграции химических 
элементов как загрязняющих 
веществ 

8 8   13 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 16 32   96 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем В т.ч. в форме 

практической 
подготовки 

Самостоят
ельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  
Теоретические основы геохимии 
и миграции элементов в 
окружающей среде 

1 1   20 

2.  Геохимия компонентов 
окружающей среды 1 1   20 

3.  Миграция химических 
элементов в окружающей среде 2 2   20 

4.  
Техногенное изменение 
аэральных потоковхимических 
элементов 

2 2   20 

5.  
Расчеты миграции химических 
элементов как загрязняющих 
веществ 

2 2   21 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 8 8   128 
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5.2 Содержание учебной дисциплины  
Раздел 1: Теоретические основы геохимии и миграции элементов в 

окружающей среде 
Понятийный аппарат и развитие геохимии окружающей среды. Закономерности 

распространенности химических элементов на Земле и в Космосе. Общие закономерности 
миграции химических элементов в окружающей среде 

 
Раздел 2: Геохимия компонентов окружающей среды 
Геохимия атмосферы. Геохимия гидросферы. Геохимия педосферы. 
 
Раздел 3: Миграция химических элементов в окружающей среде 
Атмосферная миграция химических элементов. Аэральный перенос продуктов 

эвапотранспирации в системе «почва — растительность — тропосфера». Баланс 
химических элементов в ландшафтах. 

 
Раздел 4: Техногенное изменение аэральных потоков химических элементов 
Аэрогеохимическая специализация уральских городов. Оценка содержания 

металлов в почве. Оценка накопления металлов в растениях. Площадные параметры 
аэротехногенного загрязнения. 

 
Раздел 5: Расчеты миграции химических элементов как загрязняющих веществ  
Миграция в атмосфере. Миграция из атмосферы на снежный покров. Миграция из 

атмосферы на почвенный слой. Миграция через зону аэрации. Миграция загрязняющих 
веществ в подземных водах. Миграция загрязняющих веществ в поверхностных водах 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 
решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 
тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии 
обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 
занятии, экзамен. 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
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Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 
 

№ 
п/
п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочны
е 

средства  

1.  

Теоретическ
ие основы 
геохимии и 
миграции 
элементов в 
окружающей 
среде 

Знать: Общие закономерности миграции 
химических элементов в окружающей 
среде 

Тест 

Уметь: Определять закономерности 
распространения химических элементов на 
Земле и в Космосе 

Владеть
: 

Понятийный аппарат и развитие геохимии 
окружающей среды 

2.  

Геохимия 
компонентов 
окружающей 
среды 

Знать: Гидросфера, ее составные части, 
атмосфера, ее составные части. Педосфера, 
ее составные части и геохимию. 

Уметь: определять процессы, протекающие в воде 
рек, дельтах, в воде морей и океанов, почве 
и атмосфере. 

Владеть
: 

геохимической классификацией вод, 
воздуха, почвы 

3.  

Миграция 
химических 
элементов в 
окружающей 
среде 

Знать: миграцию химических элементов. 
Уметь: определять аэральный перенос продуктов 

эвапотранспирации в системе «почва 
растительность тропосфера». 

Владеть
: 

методикой баланса химических элементов 
в ландшафтах. 

4.  

Техногенное 
изменение 
аэральных 
потоковхими
ческих 
элементов 

Знать: аэрогеохимическую специализация 
уральских городов. Оценка содержания 
металлов в почве. 

Уметь: оценивать накопления металлов в 
растениях. 

Владеть
: 

параметрами аэротехногенного 
загрязнения 

5.  

Расчеты 
миграции 
химических 
элементов 
как 
загрязняющи
х веществ 

Знать: Миграцию в атмосфере. Миграцию из 
атмосферы на снежный покров. Миграцию 
из атмосферы на почвенный слой. 
Миграция через зону аэрации. 

Уметь: определять миграцию загрязняющих 
веществ в подземных водах. Миграцию 
загрязняющих веществ в поверхностных 
водах 

Владеть
: 

методами наблюдения за миграцией через 
зону аэрации. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 
учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 
оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к 
обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Общая геохимия : учебное пособие / Д. А. Яковлев, Т. А. Радомская, А. 
А. Воронцов [и др.]. — 2-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-
Инженерия, 2021. — 304 c. — ISBN 978-5-9729-0775-5. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/114939.html 

Эл. 
ресурс 

2 Студенок, А. Г. Геохимия окружающей среды. В 3 частях. Ч. 1 : 
учебное пособие для бакалавров / А. Г. Студенок, Г. А. Студенок. — 2-

Эл. 
ресурс 
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е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 100 c. — ISBN 978-5-4497-
1672-9 (ч. 1), 978-5-4497-1671-2. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/131401.html 

3 Студенок, А. Г. Геохимия окружающей среды. В 3 частях. Ч. 2 : 
учебное пособие для бакалавров / А. Г. Студенок, Г. А. Студенок. — 2-
е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 100 c. — ISBN 978-5-4497-
1673-6 (ч. 2), 978-5-4497-1671-2. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/131402.html 

Эл. 
ресурс 

4 Студенок, А. Г. Геохимия окружающей среды. В 3 частях. Ч. 3 : 
учебное пособие для бакалавров / А. Г. Студенок, Г. А. Студенок. — 2-
е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 100 c. — ISBN 978-5-4497-
1674-3 (ч. 3), 978-5-4497-1671-2. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/131403.html 

Эл. 
ресурс 

5 Бегдай, И. В. Геохимия биосферы : учебное пособие (лабораторный 
практикум) / И. В. Бегдай, Ю. В. Пелихович. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2021. — 135 c. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/135678.html 

Эл. 
ресурс 

6 Попков, В. И. Геохимия нефти и газа : учебник / В. И. Попков, В. А. 
Соловьев, Л. П. Соловьева. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 
2022. — 248 c. — ISBN 978-5-9729-0896-7. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124029.html 

Эл. 
ресурс 

7 Портнов, А. М. Практическая геохимия : учебное пособие / А. М. 
Портнов. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 152 c. — 
ISBN 978-5-9729-0690-1. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/114952.html 

Эл. 
ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Геохимия окружающей среды : учебное пособие / . — Ставрополь : 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 134 
с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система ІPR 
ВООКS : [сайт]. — URL: https://iprbookshop.ru/47295.html 

Эл. 
ресурс 

5 Геохимия окружающей среды : учебно-методическое пособие / . — 
Липецк : Липецкий государственный педагогический университет 
имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 2017. — 59 с. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система ІPR ВООКS : [сайт]. 
— URL: https://iprbookshop.ru/100914.html 

Эл. 
ресурс 

6 Алексеенко В. А. Металлы в окружающей среде. Оценка эколого 
геохимических изменений : сборник задач / Алексеенко В.А., 
Суворинов А.В., Власова Е.В.. — Москва : Логос, 2012. — 216 с. — 
ІSВN  978-5-98704- 574-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система ІPR ВООКS : [сайт]. — URL: 
https://iprbookshop.ru/9054.html 

Эл. 
ресурс 
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7 Новиков К.Н. Свободно-радикальные процессы в биологических 
системах при воздействии факторов окружающей среды : монография 
/ Новиков К.Н.. — Москва : Российский университет дружбы народов, 
2011. — 200 с. — ІSВN 978-5-209-03659-3. — Текст : электронный // 
Электронно ІPR ВООКS : [сайт]. — URL: 
https://iprbookshop.ru/11448.html 

Эл. 
ресурс 

8 Мониторинг, контроль и управление качеством окружающей среды. 
Часть 2. Экологический контроль : учебное пособие / А.И. Потапов [и 
др.].. — Санкт-Петербург Российский государственный 
гидрометеорологический университет, 2004. — 290 с. — ІSВN 5-
86813-138-Х. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система ІPR ВООКS : [сайт]. — URL: https://iprbookshop.ru/12504.html 

Эл. 
ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты  

 
1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 N 162-

ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс]: Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Microsoft SQL Server Standard 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw X6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 
технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
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самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Картография» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины: освоение теоретических основ картографии, формирование си-

стемы картографических понятий, знаний, навыков работы с картографическими материа-
лами, а также с планово-картографической документацией, необходимой для ведения ра-
бот по землеустройству и кадастру. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
- ОПК-3: способен применять базовые методы экологических исследований для 

решения задач профессиональной деятельности 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- теоретические основы классических и компьютерных технологий создания, об-

новления и использования карт и планов  
- условные знаки карт и планов любых масштабов и правильно применять карто-

графические произведения в практической деятельности 
Уметь: 
- определять по картам качественные и количественные характеристики объектов 

общего и геоэкологического картографирования 
- пользоваться методикой ландшафтно-геоэкологического проектирования при ре-

шении глобальных и региональных геоэкологических проблем 
Владеть: 
- методами обработки, анализа и синтеза экологической информации, получаемой 

при работе с картографическими произведениями, и использовать теоретические знания 
на практике 

- навыками критического восприятия картографической информации. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Картография» является освоение теорети-
ческих основ картографии, формирование системы картографических понятий, знаний, 
навыков работы с картографическими материалами, изучение технологий оформления 
картографических произведений, а также картографическая подготовка обучающихся, ко-
торые должны знать входную и выходную планово-картографическую документацию, не-
обходимую для ведения работ в области экологии и природопользования. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- формирование у студентов четкого представления о методах проектирования, со-

здания и составления карт разных масштабов и различного назначения; 
- приобретение необходимых знаний по оценке содержания и качества картографи-

ческого материала, используемого для решения практических задач; 
- ознакомление обучаемых с основами построения и преобразования картографиче-

ского изображения.  
 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Результаты освоения дисциплины «Картография» и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование 
компетенции 

Результаты обучения 
Код и наименование инди-

катора  
достижения компетенции 

ОПК-3: спосо-
бен применять 
базовые мето-
ды экологиче-
ских исследо-
ваний для ре-
шения задач 
профессио-
нальной дея-
тельности 

знать 

- теоретические основы классических 
и компьютерных технологий созда-
ния, обновления и использования 
карт и планов 
- условные знаки карт и планов лю-
бых масштабов и правильно приме-
нять картографические произведения 
в практической деятельности 

 

уметь 

- определять по картам качественные 
и количественные характеристики 
объектов общего и геоэкологического 
картографирования 
- пользоваться методикой ландшафт-
но-геоэкологического проектирова-
ния при решении глобальных и реги-
ональных геоэкологических проблем 

вла-
деть 

- методами обработки, анализа и син-
теза экологической информации, по-
лучаемой при работе с картографиче-
скими произведениями, и использо-
вать теоретические знания на прак-
тике 
- навыками критического восприятия 
картографической информации 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина Картография является дисциплиной обязательной Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природо-
пользование. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные рабо-
ты 

Курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144 16 32  96 +  - - 

заочная форма обучения 
4 144 4 4  136 +  - - 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем В т.ч. практи-

ческая  
подготовка 

Самостоятельная 
работа лекции 

практич. 
занятия и др. 

формы 

лаборат. 
занятия 

1 Предмет и задачи 
картографии  2 4   8 

2 История картографии 0 0   5 

3 Картографические 
проекции 2 4   8 

4 Картографическая 
семиотика 2 8   16 

5 Картографическая 
топонимика 2 4   16 

6 Картографическая 
генерализация 2 0   10 

7 Топографические и 
тематические карты 4 12   16 

8 Картографические 
источники 0 0   4 

9 Технология создания 
карт 2 0   4 

10 Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 16 32   96 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем В т.ч. практи-

ческая  
подготовка 

Самостоятельная 
работа лекции 

практич. 
занятия и др. 

формы 

лаборат. 
занятия 

1 Предмет и задачи 
картографии  1    14 

2 История картографии 1    14 

3 Картографические 
проекции 1    14 

4 Картографическая 
семиотика 1    14 

5 Картографическая 
топонимика  0,5   14 

6 Картографическая 
генерализация  0,5   14 

7 Топографические и 
тематические карты  1   14 

8 Картографические 
источники  1   14 

9 Технология создания 
карт  1   15 

10 Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 4 4   136 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Предмет и задачи картографии  
Введение. Разделы картографии и их содержание.  
Картоведение, математическая картография, составление и редактирование карт, 

издание карт. Виды картографических произведений. Организация картографического 
производства. 

 
Тема 2. История картографии  
Этапы развития картографии как науки.  
Создатель первой географической карты. Анаксимандр.  Эратосфен. Клавдий Пто-

лемей. Первая карта России под названием "Большой чертеж. Первый глобус Мартина Бе-
хайма. Первый географический атлас.  

Картограф Герард Меркатор. 
 
Тема 3. Картографические проекции  
Математическая основа карт и планов. Масштаб карт. Основные понятия из теории 

картографических проекций. Искажения на картах. Эллипс искажений. 
Общие положения о классификации проекций. Характеристика картографических 

проекций.  Способы показа искажений на картах. Характер искажений. Виды картографи-
ческой сетки. Равновеликие, равноугольные и равнопромежуточные проекции. Цилиндри-
ческие, конические и азимутальные проекции.  

Проекции топографических карт. Проекция Гаусса-Крюгера. 
 
Тема 4. Картографическая семиотика  
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Состав и структура содержания карт. Язык карты. Условные знаки. Графические 
переменные. Качественный фон. Количественный фон. Точный способ. Ареалы. Диа-
граммы. Изолинии. 

Изображение на картах элементов гидрографии, населенных пунктов, путей сооб-
щения, рельефа местности, растительности и грунтов. Красочное оформление карт и пла-
нов. Организация и технология земельно-кадастрового картографирования. Работы при 
создании кадастровых карт и планов. 

 
Тема 5. Картографическая топонимика  
Надписи на картах. Нормализация географических наименований.  
Легенда карты. 
 
Тема 6. Картографическая генерализация  
Сущность и факторы генерализации. Виды картографической генерализации. 
Использование карт. Методы работы с картой. 
 
Тема 7. Топографические и тематические карты Классификация карт. Масштаб 

топографической карты. Виды (формы выражения) масштабов длин и площадей. Измере-
ния по картам. 

Сущность топографической карты, ее основные свойства и области применения. 
Топографическая карта и план, их сходство и различия. Сущность тематических карт и 
общие особенности их содержания.  

Географические координаты. Разграфка и номенклатура обзорно-топографических 
и топографических карт. Прямоугольные координаты. Километровая сетка Гаусса-
Крюгера. Определение прямоугольных координат и нанесение на карту точек по коорди-
натам. 

 
Тема 8. Картографические источники  
Основные картографические источники. Способы их применения при составлении 

карт и планов. 
Статистические данные. Материалы дистанционного зондирования. Текстовые ис-

точники. 
 
Тема 9. Технологии создания  
Виды технологий. Полевая, камерально-полевая, камеральная и компьютерная ви-

ды технологий. Этапы создания карт. Проектирование карт. Сбор исходной информации. 
Разработка математической основы, содержания и оформления карты. Редакционный 
план. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кей-

сов и проч.). 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



8 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-
боты и задания для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и природопользо-
вание. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тестирование, проверка на 
практическом занятии, зачет. 

 
 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, оценка результатов оценочных меро-
приятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 
1 Предмет и задачи 

картографии 
 

Знать: предмет и содержание картографии, 
разделы картографии и их содержание, значе-
ние картографии для народного хозяйства, 
науки и культуры 
Уметь: классифицировать карты, считывать 
картографические произведения 
Владеть: способами  применения картографи-
ческих произведений в научном исследовании 
и практической работе 

Тест 1 

2 История картогра-
фии 

Знать: историю картографии, создателя пер-
вой географической карты, первую карту Рос-
сии под названием "Большой чертеж, первый 
глобус Мартина Бехайма, первый географиче-
ский атлас, выдающегося деятеля картографа 
Герарда Меркатора, концепцию создания и 
развития картографии в РФ, возможности ви-
зуализации данных на современном этапе раз-
вития технологий, отличительные черты рос-
сийской картографии. 

Тест 2 

3 Картографические 
проекции 

Знать: виды картографических проекций, ма-
тематические основы построения картографи-
ческих проекций 
Уметь: определять наиболее распространен-
ные картографические проекции по виду сетки 
параллелей и меридианов, вычислять размеры 
искажений географических объектов на кар-
тах, определять прямоугольные координаты в 
проекции Гаусса-Крюгера 
Владеть: способами внесения поправок в из-

Тест 3 
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меренные по картам величины 
4 Картографическая 

семиотика 
Знать: состав и структуру содержания карт, 
организацию и технологию земельно-
кадастрового картографирования 
Уметь: изображать на картах элементы гидро-
графии, населенных пунктов, путей сообще-
ния, рельефа местности, растительности и 
грунтов с помощью условных обозначений, 
строить условные знаки с помощью графиче-
ских переменных 
Владеть: навыком понимания языка карты при 
работе и создании топографических карт и 
планов 

Тест 4, кон-
трольная 

работа 

5 Картографическая 
топонимика 

Знать: природу присвоения наименований 
географическим объектам, правила размеще-
ния надписей на картах, картографические 
шрифты 
Уметь: нормализировать географические 
наименования, составлять легенду карты 
Владеть: навыком считывания различных ха-
рактеристик объектов картографирования че-
рез особенности нанесения надписей на карту 

Тест 5 

6 Картографическая 
генерализация 

Знать: сущность и факторы генерализации, 
виды картографической генерализации 
Уметь: генерализировать карты разного мас-
штаба, тематики и назначения 
Владеть: навыком отбора, обобщения и выяв-
ления главных для конкретной карты способов 
отображения объектов  

Тест 6 

7 Топографические и 
тематические карты  

Знать: понятия топографическая карта и тема-
тическая карта, их сходство и различия,  
Уметь: применять свойства географических 
явлений и особенности содержания топогра-
фических и тематических карт 
Владеть: приемами картографирования, при-
меняемых для отображения явлений на тема-
тических и топографических картах 

Тест 7 

8 Картографические 
источники 

Знать: основные виды источников для созда-
ния карт и планов, возможности использова-
ния данных дистанционного зондирования, 
натурных наблюдений и измерения, гидроме-
теорологических наблюдений, экономико-
статистических данных, текстовых источников 

Тест 8 

9 Технологии создания 
карт 

Знать: виды технологий и этапы создания, ре-
дактирования карт и подготовки их к печати 
Уметь: проектировать карты, осуществлять 
сбор исходной информации, разрабатывать ма-
тематическую основу карт, выбирать содержа-
ние и оформление карты 
Владеть: технологией получения издательско-
го оригинала карты, компьютерными карто-
графическими технологиями 

Тест 9 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) проводит-

ся в форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине и курсовой работы представлены в комплекте оценочных 
средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 
оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Основная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

Давыдов, В. П. Картография 
: учебник / В. П. Давыдов, Д. 
М. Петров, Т. Ю. Терещенко 
; под редакцией Ю. И. Бес-
палова. — 2-е изд. — Санкт-
Петербург : Проспект 

Эл. ресурс 
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Науки, 2020. — 207 c. — 
ISBN 978-5-903090-44-0. — 
Текст : электронный // Циф-
ровой образовательный ре-
сурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: 
https://www.iprbookshop.ru/3
5822.html 

2 

Каргашин, П. Е. Основы 
цифровой картографии : 
учебное пособие для бака-
лавров / П. Е. Каргашин. — 
Москва : Дашков и К, 2019. 
— 106 c. — ISBN 978-5-394-
03319-3. — Текст : элек-
тронный // Цифровой обра-
зовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/8
5412.html 

Эл. ресурс 

3 

Раклов, В. П. Географиче-
ские информационные си-
стемы в тематической кар-
тографии : учебное пособие 
для вузов / В. П. Раклов. — 
4-е изд. — Москва : Акаде-
мический проект, 2020. — 
176 c. — ISBN 978-5-8291-
2986-6. — Текст : электрон-
ный // Цифровой образова-
тельный ресурс IPR SMART 
: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/1
10014.html 

Эл. ресурс 

4 

Чекалин, С. И. Основы кар-
тографии, топографии и ин-
женерной геодезии : учеб-
ное пособие для вузов / С. 
И. Чекалин. — 2-е изд. — 
Москва : Академический 
проект, 2020. — 319 c. — 
ISBN 978-5-8291-2974-3. — 
Текст : электронный // Циф-
ровой образовательный ре-
сурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: 
https://www.iprbookshop.ru/1
10057.html 

Эл. ресурс 

5 

Основы картографии : учеб-
ное пособие / С. С Рацен, А. 
А. Матвеева, Е. П. Евтушко-
ва [и др.]. — Тюмень : Изда-

Эл. ресурс 
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тельство «Вектор Бук», 
2021. — 195 c. — ISBN 978-
5-91409-529-8. — Текст : 
электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/1
17667.html 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 

Давыдов В.П. Картография [Электронный ресурс]: учебник/ Давыдов 
В.П., Петров Д.М., Терещенко Т.Ю.— Электрон. текстовые дан-
ные.— СПб.: Проспект Науки, 2017.— 208 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35822.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 

Давыдов В.П. Картография: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 120303 / В. П. Давыдов, 
Д. М. Петров, Т. Ю. Терещенко ; под ред. Ю. И. Беспалова. - Санкт-
Петербург : Проспект Науки, 2011. - 208 с.  

15 

3 

Макаренко С.А. Картография (курс лекций) [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Макаренко С.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 
Императора Петра Первого, 2015.— 147 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72676.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 
Жигульский В.П. Картография: конспект лекций / Уральский госу-
дарственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2006. - 57 
с. : ил. - Библиогр.: с. 57. 

48 

5 Берлянт А.М. Картография : учебник для вузов / Александр Михай-
лович Берлянт А. М. - Москва : Аспект Пресс, 2001. - 336 с. 5 

6 
Раклов В.П. Картография и ГИС : учебное пособие для вузов / В. П. 
Раклов ; Государственный университет по землеустройству. - 
Москва: Академический Проект ; Киров : Константа, 2011. - 214 с. 

23 

7 

Раклов В.П. Картография и ГИС [Электронный ресурс]: учебное по-
собие для вузов/ Раклов В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2014.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36378.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

8 Условные знаки для топографических планов : масштабов 1:5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500. - Москва : Недра, 1989. - 286 с 40 

9 
Условные знаки для топографических планов масштабов  1:5000,  
1:2000, 1:1000,  1:500. -   М : ФГУП «Картгеоцентр», 2005. -  287. .— 
Режим доступа: https://docplan.ru/ 

Эл. ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты 

 
О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: феде-
ральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 
 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ п/п Наименование URL 

1 Геоинформационный портал 
ГИС-Ассоциации  

http://www.gisa.ru 
 

2 «Наш Урал»  http://nashural.ru/ 
 

5 
Некоммерческие интернет-
версии системы Консуль-
тант Плюс 

http://www.consultant.ru 

6 
Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 

https://rosreestr.ru 

8 Научная электронная биб-
лиотека https://elibrary.ru 

 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional. 
2. Microsoft Office Professional 2013. 
3. Fine Reader 12 Professional. 

 
Информационные справочные ресурсы 

 
1. ИПС «Консультант Плюс». 

Базы данных 
 

1. E-library: электронная научная библиотека: https://e library.ru. 
 

  

http://nashural.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rosreestr.ru/
https://elibrary.ru/
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-
ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-
ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-
приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-
лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-
вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-
боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-
мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
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для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-
мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-
ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-
ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 
успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-
ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-
бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Экологический мониторинг» 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 216 часа. 
Форма промежуточной аттестации –экзамен. 
Цель дисциплины: формирование у студентов представления об экологическом 

мониторинге как пространственно-временной системе контроля за компонентами 
окружающей среды для принятия управленческих решений 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
- ОПК-3 Способен применять базовые методы экологических исследований для 

решения задач 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-6 Способен проектировать, представлять, защищать и распространять, 
‘результаты своей профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- основные нормативные документы, определяющие принципы организации 

экологического мониторинга и использование полученных результатов; 
- источники и методы получения информации о состоянии окружающей среды на 

конкретной территории в разные отрезки времени. 
-принципы и способы обработки, анализа и прогноза экологической информации. 
Уметь: 
- составлять программы экологического мониторинга разных видов; 
- анализировать результаты наблюдений в рамках подсистемы наблюдений и 

контроля; 
- применять разные методы прогноза состояния окружающей среды в рамках 

подсистемы оценки и прогноза; 
- формулировать и диагностировать проблему, выявлять альтернативы ее решения и 

давать им оценку. 
Владеть: 
- методами отбора проб и пробоподготовки компонентов природной среды; 
- методами лабораторного контроля проб; 
- способами работы с базами данных с целью анализа, оценки и прогноза 

экологической ситуации; 
- современными методами и способами улучшения экологической ситуации для 

разработки рекомендаций. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Экологический мониторинг» является 
формирование у студентов. представления об экологическом мониторинге как 
пространственно-временной системе контроля за компонентами окружающей среды, 
результаты работы которой необходимы для принятия управленческих решений, 
направленных на улучшение экологической ситуации в сфере недропользования 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование системных представлений о структуре экологического мониторинга 

разных уровней; 
- подготовка к проектной и научно-исследовательской деятельности; 
- формирование мотивации и навыков выполнения профессиональных обязанностей, 

понимание значимости своей будущей профессии. 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
1 2 3 

ОПК-3. Способен 
применять базовые 
методы 
экологических 
исследований для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

знать - основные принципы 
организации и проведения 
мониторинга разных видов и 
уровней 

ОПК-3.1. Собирает, 
обрабатывает, анализирует и 
синтезирует полевую и 
лабораторную экологическую 
информацию. уметь - применять разные методы 

прогноза состояния 
окружающей среды в рамках 
подсистемы оценки и прогноза 

владеть - методами отбора проб и 
пробоподготовки. 
компонентов. природной 
среды; 
- методами лабораторного 
контроля проб: 

ОПК-4. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере экологии, 
природопользовани
я и охраны 
природы, нормами 
профессиональной 
этики 

знать - основные нормативные 
документы, определяющие 
принципы: организации 
экологического мониторинга и 
испольювание полученных 
результатов. 

ОПК-4.1. Решает стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основании 
актуальной нормативно 
правовой базы в сфере 
экологии и 
природопользования. 
ОПК-4.2. Использует 
справочные правовые системы 
при решении стандартных 
задач профессиональной 
деятельности. 

уметь - анализировать результаты 
наблюдений в рамках 
подсистемы наблюдений и 
контроля 

владеть - способами работы с базами 
данных с целью анализа, 
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оценки и прогноза 
экологической ситуации 

ОПК-6. Способен 
проектировать, 
представлять, 
защищать и 
распространять 
результаты своей 
профессиональной 
и научно-
исследовательской 
деятельности 

знать - принципы и способы 
обработки, анализа и прогноза 
экологической информации 

ОПК-6.1. Понимает, излагает и 
критически анализирует 
информацию в области 
экологии и 
природопользования. 
ОПК-6.2. Определяет цель и 
задачи своей деятельности. 
ОПК-6.3. Интерпретирует 
результаты своей 
деятельности. 
ОПК-6.4. Оформляет 
результаты своей 
деятельности в соответствии с 
установленными 
требованиями. 
ОПК-6.5. Публикует 
результаты своей 
деятельности в научных 
изданиях. 

уметь - формулировать и 
диагностировать проблему, 
выявлять альтернативы ее 
решения и давать им оценку; 
- программы экологического 
мониторинга разных видов 

владеть - современными методами и 
способами улучшения 
экологической ситуации для 
разработки рекомендаций 

 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
6 216 64 64  88  + - + 

заочная форма обучения 
6 216 4 4  208  + - + 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем В т.ч. в форме 

практической 
подготовки 

Самостоя-
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  
Теоретические основы 
мониторинга окружающей 
среды 

32 32   20 

2.  Мониторинг компонентов 
окружающей среды 32 32   20 

3.  Выполнение курсовой 
работы/проекта     21 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 64 64   88 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем В т.ч. в форме 

практической 
подготовки 

Самостоя-
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

4.  
Теоретические основы 
мониторинга окружающей 
среды 

2 2   80 

5.  Мониторинг компонентов 
окружающей среды 2 2   80 

6.  Выполнение курсовой 
работы/проекта     21 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 4 4   208 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1: Теоретические основы мониторинга окружающей среды 

Основные понятие, цели, задачи, история становления системы экологического 
мониторинга. Структура экологического мониторинга. Функции экологического 
мониторинга (в соответствии с ФЗ№7), Объекты и субъекты экологического мониторинга. 
Нормативно-правовая база экологического мониторинга. Уровни организации 
экологического мониторинга. Глобальный экологический мониторинг. Государственные 
экологический мониторинг (ГМОС). Региональные экологический мониторинг. 
Взаимодействие уровней экологического мониторинга. Локальный (ведомственный) 
экологический мониторинг. Фоновый экологический мониторинг. 

 
Раздел 2: Мониторинг компонентов окружающей среды 

Экологический мониторинг атмосферного воздуха. Источники загрязнения 
атмосферы. Миграция и трансформация загрязняющих веществ в атмосфере. Методы и 
технические средства опробования атмосферного воздуха. Методы анализа и технические 
средства аналитического контроля атмосферы. Методы и приемы обработки и прогноза 
данных экологического мониторинга атмосферы. Экологический мониторинг гидросферы. 
Источники загрязнения гидросферы. Миграция и трансформация загрязняющих веществ в 
гидросфере, Методы и технические средства опробования поверхностных и подземных вод, 
Методы анализа и технические средства аналитического контроля гидросферы. Методы и 
приемы обработки и прогноза данных экологического мониторинга гидросферы. 
Экологический мониторинг почвенного, покрова. Источники загрязнения почв. Миграция 
и трансформация загрязняющих веществ в почвах. Методы и технические средства 
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опробования почв. Методы анализа и технические средства аналитического контроля почв. 
Методы и приемы обработки и прогноза данных экологического мониторинга почв. 
Биологический мониторинг. Основные объекты биомониторинга. Биоиндикация как метод 
оценки состояния окружающей среды. Экологический мониторинг геологической среды. 
Классификация природных процессов и явлений как основа мониторинга опасных 
геофизических явлений Радиационный мониторинг. Объекты радиационного мониторинга. 
Классификация источников радиоактивного загрязнения окружающей среды. 
Производственный экологический мониторинг на предприятиях-недропользователях. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 
опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 
решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 
тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии 
обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения курсовой работы (проекта) кафедрой подготовлены Методические 
рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта) для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – экзамен. 
 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочны
е 

средства  

1.  

Теоретические основы 
мониторинга 
окружающей среды 

Знать: Уровни организации — экологического 
мониторинга 

Тест 

Уметь: определять объекты фонового экологического 
мониторинга 

Владеть: Структурой экологического мониторинга 

2.  

Мониторинг 
компонентов 
окружающей среды 

Знать: Миграцию и трансформацию загрязняющих 
веществ в атмосфере 

тест 

Уметь: Проводить мониторинг почвенного покрова 
Владеть: Методами и техническими средствами 

опробования атмосферного воздуха 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена и защиты курсовой работы. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине и курсовой работы (проекта) представлены в комплекте 
оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) является отдельным видом 

учебной деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовой 
работе (проекту) в баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Планирование измерений в экологическом мониторинге : учебное пособие / 
А. Ю. Богомолов, Д. Е. Быков, В. Н. Пастырин, Е. В. Губарь. – Самара : 
Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. – 47 

Эл. ресурс 
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с. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/111768.html 

2 Скопичев, В. Г. Экологические основы природопользования : учебное 
пособие / В. Г. Скопичев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Квадро, 2021. – 392 
с. – ISBN 978-5-906371-69-8. – Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL:http:// 
www.iprbookshop.ru/103157.html 

Эл. ресурс 

3 Елизарова, Н. В. Экологическое право : учебник / Н. В. Елизарова. – Москва 
: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 125 с. – ISBN 978-5-4497-1111-3. – Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – 
URL:http:// www.iprbookshop.ru/109258.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты  

 
1. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

(последняя редакция). Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Microsoft SQL Server Standard 2014 
4. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
5. Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 

 
 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
Отдел по валидации и верификации парниковых газов – аудитории 3007, 3141 
УСЛУГИ 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Мониторинг и контроль за выбросами парниковых газов согласно нормативно-правовым 
актам РФ, а также на базе лабораторных измерений. 

Проведение независимой оценки на предмет подтверждения достоверности сведений и 
полноты информации, отраженных в отчетности предприятий по парниковым газам, их 
соответствия национальным и международным требованиям. 

Проведение верификации и/или валидации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
14064-1-2021, ГОСТ Р ИСО 14064-2-2021, ГОСТ Р ИСО 14064-3-2021, ГОСТ Р ИСО 14065-2014, 
ГОСТ Р ИСО 14066-2013, ГОСТ Р 56276-2014 /ISO/TS 14067:2013. 

ОБОРУДОВАНИЕ 
Цифровой осциллограф Atten (Gratten) GA1202CAL (2 канала х 200 МГц) 
Источник питания программируемый Korad КА6003Р (60 В, ЗА) 
Инфракрасная паяльная станция для ВGA корпусов YIHUA-1000B + термофен 
Микроскоп оптический Микромед стерео МС-1 
Фильтровентиляционный агрегат Cleaning DF 2 
Фрезерный станок с ЧПУ 
Ганк-4 НПО «Прибор Ганк» 
Метеостанция НПО «Прибор Ганк» 
Метеостанция 
Газоанализатор ГАНК-4 (АР) 
Портативная система анализа процессов фотосинтеза с мультифазным импульсным 

флуориметром LI-COR модели LI-6800F-1 
Персонал лаборатории – специалисты в области экологии и природопользования, 

обогащения полезных ископаемых, химии. 
 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
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– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«ГИС в профессиональной деятельности» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля: 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины «ГИС в 

профессиональной деятельности» является теоретическое освоение основных её разделов и 
методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Освоение дисциплины ведёт к овладению обучающимися навыками 
работы с геоинформационными системами при проектировании типовых природоохранных 
мероприятий, проведении оценки воздействия планируемой деятельности, выполнении 
экологического мониторинга, анализа проблем использования природных ресурсов, 
управления природопользованием, выявления и диагностики проблем охраны окружающей 
среды и разработки рекомендаций по сохранению окружающей природной среды. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
Общепрофессиональные 
- 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. 

 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
− методы и способы ввода графической информации в ГИС; 
− основные принципы построения ГИС; 
− принципы системы управления базами данных; 
− общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 
− методы пространственного анализа и моделирования. 
− принципы и методы использования ГИС для оценки и прогнозирования 

экологических факторов окружающей среды. 
Уметь: 
− вводить графическую информацию в ручном и полуавтоматическом режиме; 
− применять геоинформационные системы для оценки и прогноза 

экологической ситуации на заданной территории; 
− формировать и выводить графическую и текстовую информацию на печать 

в составе геоинформационных пакетов данных. 
Владеть: 
− навыками использования дополнительных модулей ГИС; 
− навыками построения трехмерных моделей в ГИС; 
− навыками оформления геоинформационных пакетов; 
− навыками работы с системами глобального позиционирования. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является теоретическое освоение 

основных её разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли курса 
при решении задач в профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 

«Экология и природопользование». Освоение дисциплины ведёт к овладению 
обучающимися навыками работы с геоинформационными системами при проектировании 
типовых природоохранных мероприятий, проведении оценки воздействия планируемой 
деятельности, выполнении экологического мониторинга, анализа проблем использования 
природных ресурсов, управления природопользованием, выявления и диагностики проблем 
охраны окружающей среды и разработки рекомендаций по сохранению окружающей 
природной среды. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
− формирование системных представлений о структуре экологического 

мониторинга 
− разных уровней в РФ как основы эффективного управления 

природопользованием; 
− формирование мотивации и навыков выполнения профессиональных 

обязанностей, 
− понимания значимости своей будущей профессии; 
− подготовка к проектной деятельности. 
 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 2 3 
ОПК-5. 
Способен 
понимать 
принципы 
работы 
информацио 
нных технологий 
и решать 
стандартные 
задачи 
профессиона 
льной 
деятельности в 
области 
экологии, 
природополь-
зования и охраны 
природы с 
использованием 
информационно-

знать Методы и способы ввода 
графической информации в ГИС; 
Основные принципы построения 
ГИС; 
Принципы системы управления 
базами данных; общую 
характеристику процессов сбора, 
передачи и накопления 
информации; 
Методы пространственного анализа 
и моделирования; Принципы и 
методы использования ГИС для 
оценки и прогнозирования 
экологических факторов 
окружающей среды. 

ОПК-5.1. Понимает принципы 
работы современных 
информационных технологий, 
необходимых для решения задач 
профессиональной деятельности; 
ОПК-5.2. Использует 
информационно- 
коммуникационные технологии и 
прикладное программное 
обеспечение, геоинформационные 
технологии при решении 
стандартных задач 
профессиональной деятельности. 

уметь Вводить графическую информацию  в 
ручном и полуавтоматическом 
режиме; Применять 
геоинформационные системы для 
оценки и прогноза экологической 
ситуации на заданной территории; 
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коммуникаци-
онных, в том 
числе 
геоинформаци-
онных 
технологий. 

Формулировать и выводить 
графическую и текстовую 
информацию на печать в составе 
геоинформационных пакетов данных. 

владеть навыками использования 
дополнительных модулей ГИС; 
навыками построения трехмерных 
моделей в ГИС; навыками 
оформления геоинформационных 
пакетов; навыками работы с 
системами глобального 
позиционирования. 

 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной, части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 
 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144  32  112  + - + 

заочная форма обучения 

4 144  8  136  + - + 
 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем В т.ч. в форме 

практической 
подготовки 

Самостояте
льная 

работа лекции 
практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1. 
Введение. Геоинформационные 
системы: общие вопросы. История 
развития ГИС 

 4   8 

2. Основные модели пространственных 
данных. Базы данных и их  4   8 
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разновидности. 
3. Информационное обеспечение ГИС  4   8 
4. Анализ данных и моделирование  4   8 
5. Визуализация данных  4   8 

6. 

Прикладные аспекты ГИС. Краткий 
обзор средств и областей применения 
геоинформатики, перспективы 
развития 

 4   8 

7. 

Технологии Искусственного 
интеллекта и экспертные системы. 
Системы поддержки принятия 
решений. 

 4   7 

8. ГИС и Интернет. Инфраструктуры 
пространственных данных  4   7 

9 Выполнение курсовой 
работы/проекта/контрольной работы 

    50 

 ИТОГО  32   112 
 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем В т.ч. в форме 

практической 
подготовки 

Самостояте
льная 

работа лекции 
практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1. 
Введение. Геоинформационные 
системы: общие вопросы. История 
развития ГИС 

 1   11 

2. 
Основные модели пространственных 
данных. Базы данных и их 
разновидности. 

 1   11 

3. Информационное обеспечение ГИС  1   11 
4. Анализ данных и моделирование  1   11 
5. Визуализация данных  1   11 

6. 

Прикладные аспекты ГИС. Краткий 
обзор средств и областей применения 
геоинформатики, перспективы 
развития 

 1   11 

7. 

Технологии Искусственного 
интеллекта и экспертные системы. 
Системы поддержки принятия 
решений. 

 1   10 

8. ГИС и Интернет. Инфраструктуры 
пространственных данных  1   10 

9 Выполнение курсовой 
работы/проекта/контрольной работы 

    50 

 ИТОГО  8   136 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1: Введение. Геоинформационные системы: общие вопросы. История 
развития 

Определение ГИС. Классификация и структура ГИС. Классификации ГИС: по 
пространственному охвату, предметной области, проблемной ориентации, 
функциональности и уровню управления. Понятие об открытых системах. История 
развития ГИС. 

 
Тема 2: Основные модели пространственных данных. Базы данных и их 
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разновидности 
Растровая модель. Регулярно-ячеистая (матричная) модель. Квадротомическая 

модель. 
Векторная топологическая (линейно-узловая) и нетопологическая модели. 

Преобразования типа "растр-вектор" и "вектор-растр". Базы географических данных. 
Системы управления базами данных. СУБД в архитектуре "клиент-сервер". 

Хранение данных и их защита. 
 
Тема 3: Информационное обеспечение ГИС 
Источники данных: картографические, статистические, аэрокосмические 

материалы, полевые исследования и съемки, литературные (текстовые) источники. 
Регистрация и ввод данных. Измерительно-наблюдательные системы и сети. Технологии 
ввода данных. 

 
Тема 4: Анализ данных и моделирование 
Общие аналитические операции и методы пространственно-временного 

моделирования. 
Функции - организации выбора объектов по тем или иным условиям, 

редактирования структуры и информации в базах данных, картометрические функции, 
построения буферных зон, анализа наложений (оверлея), сетевого анализа. Цифровое 
моделирование рельефа. Специализированный анализ. Методы моделирования геосистем. 

 
Тема 5: Визуализация данных 
Вывод и визуализация данных. Технические средства машинной графики. Методы 

и средства визуализации данных. Картографическая визуализация. Особенности создания 
компьютерных и электронных карт и атласов. Анаморфированные изображения. 
Виртуально-реальностные изображения. Отображение динамики географических объектов. 
Анимации. 

 
Тема 6: Прикладные аспекты ГИС. Краткий обзор средств и областей 

применения геоинформатики, перспективы развития 
Проектирование и реализация ГИС. ГИС и дистанционное зондирование. ГИС и 

глобальные системы позиционирования. 
 
Тема 7: Технологии искусственного интеллекта и экспертные системы. 

Системы поддержки принятия решений 
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. 

 
Тема 8: ГИС и Интернет. Инфраструктуры пространственных данных 
Интеграция ГИС- и Интернет-технологий. Технологические стратегии WеЬ-ГИС 

серверов. «Клиентносторонние» и «серверосторонние» стратегии. Интерактивный 
картографический интернет-сервис. Интеграция интерактивного картографического 
сервиса в интернетпорталы. Мобильные системы. Стандартизация пространственных 
данных. Глобальная инфраструктура пространственных данных и ее национальные 
реализации (NSDI). 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 
(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 
столы, иные) технологии обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические 
рекомендации по выполнению курсовой работы для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на 
практическом занятии, защита курсовой работы (проекта), экзамен. 

 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 

Введение. 
Геоинформационные 
системы: общие 
вопросы. История 
развития ГИС 

Знать: классификация и структура ГИС 
Уметь: классифицировать ГИС: по пространственному 
охвату, предметной области, проблемной ориентации, 
функциональности и уровню управления. 
Владеть: методологией открытых систем 

Доклад 

2 

Основные модели 
Пространственных 
данных. Базы данных и 
их разновидности. 

Знать: регулярно-ячеистую (матричная) модель. 
Уметь: преобразовывать типы "растр-вектор" и "вектор-
растр". 
Владеть: системой управления базами данных. 

3 

Информационное 
обеспечение ГИС 

Знать: источники данных 
Уметь: пользоваться наблюдательной системой 
измерительно- 
Владеть: технологиями ввода данных 

4 

Анализ данных и 
моделирование 

Знать: общие аналитические операции и методы 
пространственно-временного моделирования 
Уметь: использовать функции - организации выбора 
объектов по тем или иным условиям, редактирования 
структуры и информации в базах данных 
Владеть: методами моделирования геосистем 
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5 

Визуализация данных Знать: технические средства машинной графики  
Уметь: создавать компьютерные и электронные карты и 
атласы 
Владеть: методикой создания виртуально-реальностных 
изображений 

6 Прикладные аспекты 
ГИС. Краткий обзор 
средств и областей 
применения 
геоинформатики, 
перспективы развития 

Знать: ГИС и дистанционное зондирование 
Уметь: использовать ГИС и глобальных системах 
позиционирования. 
Владеть: методами реализации ГИС в профессиональной 
деятельности 

7 Технологии 
искусственного 
интеллекта и экспертные 
системы. Системы 
поддержки принятия 
решений. 

Знать: данные, информация, знания: различия между ними 
Уметь: ориентироваться в типах экспертных систем 
Владеть: современным пониманием области использования 
систем поддержки принятия решений 

8 ГИС и Интернет. 
Инфраструктуры 
пространственных 
данных 

Знать: интерактивный картографический интернет 
сервис. 
Уметь: интегрировать интерактивного картографического 
сервиса в интернет-порталы 
Владеть: мобильными системами 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена и защиты курсовой работы. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) и курсовой работы представлены в комплекте 
оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) является отдельным видом 

учебной деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовой 
работе в баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

 
 

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

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
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1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 
сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) 

лабораторным занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Яроцкая, Е. В. Географические информационные системы : учебное пособие / Е. В. 
Яроцкая, А. В. Матвеева, А. А. Дьяченко. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 
146 c. — ISBN 978-5-4497-0033-9. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101351.html 

Эл. ресурс 

2 Геоинформационные системы : лабораторный практикум / составители О. Е. 
Зеливянская. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 
— 159 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75569.html 

Эл. ресурс 

3 Малышкин, Н. Г. Географические информационные системы в экологии и 
природопользовании : учебно-методическое пособие / Н. Г. Малышкин. — Тюмень 
: Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2021. — 116 c. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/117671.html 

Эл. ресурс 

4 Трифонова, Т. А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 
экологических исследованиях : учебное пособие для вузов / Т. А. Трифонова, Н. В. 
Мищенко, А. Н. Краснощеков. — Москва : Академический проект, 2020. — 349 c. 
— ISBN 978-5-8291-2999-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110100.html 

Эл. ресурс 

5 Зольников, И. Д. Введение в геоинформационные системы и дистанционное 
зондирование : учебно-методическое пособие / И. Д. Зольников, Н. В. Глушкова. 
— Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2023. — 88 c. — 
ISBN 978-5-4437-1498-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/134567.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты 

 
1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 

N 162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-
ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

http://www.iprbookshop.ru/101351.html
http://www.iprbookshop.ru/75569.html
http://www.iprbookshop.ru/117671.html


11  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 

 
Информационные справочные системы: 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013 
3. Microsoft SQL Server Standard 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw Хб 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Apache OpenOffice 
9. Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
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рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Биология» 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 216 часа. 
Форма промежуточной аттестации –экзамен 
Цель дисциплины: получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(клетка, организм, популяция, вид, экосистема, биоразнообразие, биоиндикация, 
биогеохимия); истории развития современных представлений о живой природе, 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 
познания; формирование экологической культуры. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологи 

в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 
экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных 
динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 
эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа 
геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 
биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 
обработки информации (ОПК 1) 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 
Дарвина); 

- сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 
- строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура); сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки и экологии; 
- биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 
- анализировать наблюдаемые естественнонаучные процессы и явления, 

основываясь на биологических закономерностях; 
- логически верно, аргументировано прогнозировать возможные изменения 

биологических процессов в ближайшем и отдаленном будущем, основываясь на знании 
закономерностей развития. 

Владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, методами поиска и обмена информацией по вопросам, касающимся 
изучаемой дисциплины в печатных источниках, глобальных и локальных компьютерных 
сетях. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Биология» является теоретическое освоение 
основных её разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли курса 
при решении задач в профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 
«Экология и природопользование». Освоение дисциплины направлено на приобретение 
знаний о биологических системах (клетка, организм, популяция, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественно-научной картины мира; методах научного познания; формирование 
экологической культуры. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование представления о биологии, как науке, и сущности живого. 
- ознакомление с основными явлениями и закономерностями, свойственными всему 

живому на разных уровнях организации 
- рассмотрение структуры и функционирование живых организмов 
- изучить биологическое разнообразие живых существ 
- приобретение навыков практического изучения биологических объектов 
- формирование представления о единстве всего живого и важности экологических 

характеристик для сохранения биосферы 
- закрепление навыков исследовательской работы, приобретённой в ходе изучения 

дисциплин естественнонаучного цикла. 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 
1 2 3 

ОПК-1: владение 
базовыми знаниями 
фундаментальных 
разделов физики, 
химии и биологи в 
объеме, 
необходимом для 
освоения 
физических, 
химических и 
биологических 
основ в экологии и 
природопользовани

знать - основные положения биологических 
теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч. Дарвина); 
- сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости; 
- строение биологических объектов: 
клетки; 
- генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура); 
- сущность биологических процессов: 
размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и 
естественного отбора, формирование 

ОПК-1.1. Использует 
математический 
аппарат при обработке 
и анализе данных по 
экологии и 
природопользованию. 
ОПК-1.2. Оперирует 
знаниями 
фундаментальных 
разделов наук о Земле 
при решении 
поставленных задач. 
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я; методами 
химического 
анализа, знаниями о 
современных 
динамических 
процессах в 
природе и 
техносфере, о 
состоянии геосфер 
Земли, экологии и 
эволюции 
биосферы, 
глобальных 
экологических 
проблемах, 
методами отбора и 
анализа 
геологических и 
биологических 
проб, а также 
навыками 
идентификации и 
описания 
биологического 
разнообразия, его 
оценки 
современными 
методами 
количественной 
обработки 
информации 

приспособленности, образование 
видов; 
- вклад выдающихся ученых в 
развитие биологической науки и 
экологии; 
- биологическую терминологию и 
символику. 

ОПК-1.3. Оперирует 
базовыми знаниями 
фундаментальных 
разделов физики, 
химии и биологии при 
решении 
поставленных задач 

уметь - анализировать наблюдаемые 
естественнонаучные процессы и 
явления, основываясь на 
биологических закономерностях; 
- логически верно, аргументировано 
прогнозировать возможные 
изменения биологических процессов в 
ближайшем и отдаленном будущем, 
основываясь на знании 
закономерностей развития 

владет
ь 

- различать почвенные горизонты по 
морфологическим признакам, 
использовать лабораторные методы 
для описания почв по 
морфологическим признакам, 
исследования химических свойств 
антропогенных почв и подбирать 
рекомендации с целью их лучше 

 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 
природопользование». 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
6 216 16 16 - 184 - + - - 

заочная форма обучения 
6 216 6 6 - 204 - + - - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем В т.ч. в форме 

практической 
подготовки 

Самостоя
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  История и развитие науки 
биологии. 1    9 

2.  Химия клетки. 1 1   9 
3.  Структура клетки. 1 1   9 

4.  
Одномембранные, 
двумембранные, немембранные 
органоиды цитоплазмы. 

1 1   10 

5.  Прокариотическая и 
эукариотическая клетка. 1 1   10 

6.  Механизм фотосинтеза. 1 1   10 

7.  
Обеспечение клеток энергией 
вследствие окисления 
органических веществ 

1 1   10 

8.  Генетическая информация. 1 1   10 
9.  Жизненный цикл клетки 1 1   10 
10.  Развитие половых клеток 1 1   10 
11.  Основные понятия генетики 1 1   10 
12.  Мутационная изменчивость 1 1   10 

13.  История развития эволюционного 
учения (додарвинский период) 1 1   10 

14.  Современные механизмы и 
закономерности эволюции. 1 1   10 

15.  Естественный отбор 1 1   10 
16.  Макроэволюция. 1 1   10 

17.  
Архейская, протерозойская, 
палеозойская, мезозойская, 
кайнозойская эра. 

 1   10 

 Подготовка к экзамену      27 
 ИТОГО 16 16   184 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем В т.ч. в форме 

практической 
подготовки 

Самостоя
тельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  История и развитие науки 
биологии. 1    10 

2.  Химия клетки. 1    10 
3.  Структура клетки. 1    10 
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4.  
Одномембранные, 
двумембранные, немембранные 
органоиды цитоплазмы. 

1    10 

5.  Прокариотическая и 
эукариотическая клетка. 1    10 

6.  Механизм фотосинтеза. 1    10 

7.  
Обеспечение клеток энергией 
вследствие окисления 
органических веществ 

 1   10 

8.  Генетическая информация.  1   10 
9.  Жизненный цикл клетки  1   10 
10.  Развитие половых клеток  1   10 
11.  Основные понятия генетики  0,5   11 
12.  Мутационная изменчивость  0,5   11 

13.  История развития эволюционного 
учения (додарвинский период)  0,5   11 

14.  Современные механизмы и 
закономерности эволюции.  0,5   11 

15.  Естественный отбор     11 
16.  Макроэволюция.     11 

17.  
Архейская, протерозойская, 
палеозойская, мезозойская, 
кайнозойская эра. 

    11 

 Подготовка к экзамену      27 
 ИТОГО 6 6   204 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
 

Тема 1: История и развитие науки биологии. История науки биологии. 
Классификация биологических наук. Перспективы развития биологии (биотехнология, 
биоэтика). Сущность жизни и живые системы. Уровни организации живых систем. Формы 
живого. 

Тема 2: Химия клетки. Клетка: история изучения. Клеточная теория. Особенности 
химического состава клетки. Неорганические вещества клетки. Мономеры и полимеры. 
Углеводы. Липиды. Белки. Строение функции ДНК, РНК, АТФ 

Тема 3: Структура клетки. Биологические мембраны. Функции плазмалеммы. 
Цитоплазма. 

Тема 4: Одномембранные, двумембранные, немембранные органоиды цитоплазмы. 
Клеточное ядро. Строение хромосом. 

Тема 5: Прокариотическая и эукариотическая клетка. Строение вирусов. 
Тема 6: Механизм фотосинтеза. Хемосинтез. 
Тема 7: Обеспечение клеток энергией вследствие окисления органических веществ 
Тема 8: Генетическая информация. Репликация ДНК. Транскрипция. Генетический 

код. Биосинтез белков. Регуляция транскрипции и трансляции. Генная инженерия. Вирусы 
Тема: 9 Жизненный цикл клетки. Митотический цикл. Бесполое размножение. 

Мейоз. Половое размножение. 
Тема 10: Развитие половых клеток и оплодотворение у животных и растений. 

Индивидуальное развитие организмов — онтогенез. Эмбриональный и постэмбриональный 
период развития 

Тема 11: Основные понятия генетики. Закономерности наследования признаков. 
Законы Менделя. Закон единообразия первого поколения гибридов. Закон расщепления. 
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Закон частоты гамет. Закон независимого комбинирования генов. Наследование 
сцепленных генов. Генетика пола. Методы генетических исследований 

Тема 12: Мутационная изменчивость. Причины возникновения и искусственное 
получение мутаций, Комбинативная, цитоплазматическая, модификационная 
изменчивость. 

Тема 13: История развития эволюционного учения (додарвинский период). 
Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции 
(СТЭ) 

Тема 14: Современные механизмы и закономерности эволюции. Микроэволюция. 
Концепция вида. Популяционная структура вида. Способы видообразования. Мутации — 
элементарный эволюционный материал. Изменение частоты генов в популяциях. 
Пространственная изоляция популяций. 

Тема 15: Естественный отбор — движущая сила эволюции. Формы естественного 
отбора. Индивидуальный и групповой отбор. Приспособленность организмов — результат 
действия естественного отбора. 

Тема 16: Макроэволюция. Основные направления эволюционного процесса. 
Эволюционный прогресс и смена направлений в эволюции, 

Тема 17: Архейская, протерозойская, палеозойская, мезозойская, кайнозойская эра. 
Естественная система мира органического мира — отражение эволюционного процесса. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 
(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 
столы, иные) технологии обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – экзамен. 
 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  
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1.  

История и 
развитие науки 
биологии. 

Знать: историю развития науки биологии. Тест  
 Уметь: классифицировать биологические 

науки. 
Владеть: навыками определения уровней 

организации живых систем 

2.  

Химия клетки. Знать: химию клетки. 
Уметь: определять химический состав катки. 
Владеть: навыками построения функции ДНК. 

РНК. АТФ 

3.  

Структура клетки. Знать: структуру клетки, биологические 
мембраны 

Уметь: различать функции плазмалеммы. 
Владеть: навыками определения цитоплазмы 

4.  

Одномембранные, 
двумембранные, 
немембранные 
органоиды 
цитоплазмы. 

Знать: одномембранные, двумембранные, 
немембранные органоиды 
цитоплазмы 

Уметь: определять строение хромосом. 
Владеть: знаниями о клеточном ядре. 

5.  

Прокариотическая 
и эукариотическая 
клетка. 

Знать: прокарнотическую и 
эукариотическую клетку 

Уметь: определять строение вирусов. 
Владеть: навыками определения организмов с 

типичной клеточной организацие 

6.  

Механизм 
фотосинтеза. 

Знать: механизм фотосинтеза, хомосинтеза. 
Уметь: различать процессы фотосинтеза, 

хемосинтеза 
Владеть: методами определения процессов, 

фотосинтеза. хемосинтеза 

7.  

Обеспечение 
клеток энергией 
вследствие 
окисления 
органических 
веществ 

Знать: процесс обеспечения клеток энертией 
Уметь: анализировать информацию 

полузасмую вследствие окисления 
органических веществ 

Владеть: методами обнаружения обеспечения 
клеток энергией 

8.  

Генетическая 
информация. 

Знать: определение понстической 
информации. 

Уметь: ориентироваться в понятиях 
репликация ДНК. Транекрипция. 
Генетический код. Биосинтез белков. 

Владеть: понятием регуляция транскрипции и 
трансляции, Генная инженерия. 
Вирусы. 

9.  

Жизненный цикл 
клетки 

Знать: жизненный цикл клетки. 
Уметь: определять митотический цикл 
Владеть: понятием об бесполос размноженис. 

Мейоз. Половое размножение. 

10.  

Развитие половых 
клеток 

Знать: развитис половых клеток и 
оплодотворение у животных и 
растений 

Уметь: определять индивидуальное развитис 
организмов. 
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Владеть: понимание эмбриональный и 
постэмбриональный период развития. 

11.  

Основные 
понятия генетики 

Знать: основные понятия генетики, 
Закономерности наследования 
признаков 

Уметь: ориентироваться в законах Мендоля, 
законе расщепления, законе частоты 
тамет. 

Владеть: Методами генетических исследований 

12.  

Мутационная 
изменчивость 

Знать: Мутационную изменчивость 
Уметь: Определять причины возникновения и 

искусственного получения мутаций 
Владеть: Понятиями комбинативной, 

цитоплазматической, 
модификационной изменчивости 

13.  

История развития 
эволюционного 
учения 
(додарвинский 
период) 

Знать: Историю развития эволюционного 
учения 

Уметь: Различать основные положения 
эволюционного учения Ч. Дарвина 

Владеть: Синтетической теорией эволюции 

14.  

Современные 
механизмы и 
закономерности 
эволюции. 

Знать: Сущность микроэволюции, 
макроэволюции. Концепцию вида. 
популяционную структуру вида 

Уметь: Определять мутации и изменения 
частоты генов в популяциях 

Владеть: Современными механизмами и 
закономерностями эволюции 

15.  

Естественный 
отбор 

Знать: Понятие естественного отбора  
Уметь: Определять формы естественного 

отбора 
Владеть: Понятия индивидуального и 

группового отбора, 
приспособленность организмов 

16.  

Макроэволюция. Знать: Основные направления 
эволюционного процесса 

Уметь: Ориентироваться в эволюционном 
прогрессе и смене направлений в 
эволюции 

Владеть:  

17.  

Архейская, 
протерозойская, 
палеозойская, 
мезозойская, 
кайнозойская эра. 

Знать: Основные положения архейской, 
протерозойской, палеозойской, 
мезозойской, кайнозойской эры 

Уметь: Ориентироваться в архейской, 
протерозойской, палеозойской, 
мезозойской, кайнозойской эрах 

Владеть: Пониманием естественной системы 
органического мира 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

 Отлично 
Зачтено  Хорошо 

 Удовлетворительно 
 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к 
обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Заяц, Р. Г. Биология : сборник задач для абитуриентов / Р. Г. Заяц, В. 
Э. Бутвиловский, В. В. Давыдов. — 2-е изд. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2020. — 144 c. — ISBN 978-985-06-3286-9. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120130.html 

Эл. 
ресурс 

2 Грошева, Л. В. Биология : учебное пособие / Л. В. Грошева, В. Н. 
Данилов. — Воронеж : Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2020. — 120 c. — ISBN 978-5-00032-482-0. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106436.html 

Эл. 
ресурс 

3 Амосов, П. Н. Биология животных : учебное пособие / П. Н. Амосов, 
Е. И. Чумасов. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Квадро, 2021. — 120 c. 

Эл. 
ресурс 
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— ISBN 978-5-906371-20-1. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/103076.html 

4 С., Бауэр Теоретическая биология / Эрвин Бауэр С.. — Москва, Ижевск 
: Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных 
исследований, 2019. — 280 c. — ISBN 978-5-4344-0795-3. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92065.html 

Эл. 
ресурс 

5 Дэннис, Тейлор Биология. В 3 томах. Т.1 / Тейлор Дэннис, Грин 
Найджел, Стаут Уилф ; под редакцией Р. Сопера ; перевод Ю. Л. 
Амченков [и др.]. — 12-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. 
— 512 c. — ISBN 978-5-00101-665-6 (т.1), 978-5-00101-664-9. — Текст 
: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98522.html 

Эл. 
ресурс 

6 Дэннис, Тейлор Биология. В 3 томах. Т.2 / Тейлор Дэннис, Грин 
Найджел, Стаут Уилф ; под редакцией Р. Сопера ; перевод Ю. Л. 
Амченков, И. В. Еланская. — 12-е изд. — Москва : Лаборатория 
знаний, 2020. — 493 c. — ISBN 978-5-00101-666-3 (т.2), 978-5-00101-
664-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98521.html 

Эл. 
ресурс 

7 Дэннис, Тейлор Биология. В 3 томах. Т.3 / Тейлор Дэннис, Грин 
Найджел, Стаут Уилф ; под редакцией Р. Сопера ; перевод Ю. Л. 
Амченков, И. В. Еланская, Н. О. Фомина. — 12-е изд. — Москва : 
Лаборатория знаний, 2020. — 452 c. — ISBN 978-5-00101-667-0 (т.3), 
978-5-00101-664-9. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/98520.html 

Эл. 
ресурс 

8 Общая биология и микробиология : учебное пособие / А. Ю. Просеков, 
Л. С. Солдатова, И. С. Разумникова, О. В. Козлова. — 3-е изд. — Санкт-
Петербург : Проспект Науки, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-903090-71-
6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/35796.html 

Эл. 
ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Тулякова О.В, Биология с основами экологии [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / ОЗ. Тулякова. — Электрон. текстовые данные. — 
Киров: Вятский государственный гуманитарный университет, 2011. — 
373 ©. — 978-5-93825-869-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21900.html 

Эл. 
ресурс 

2 Тулякова О.В. Биология [Электронный ресурс] : учебник О.В. 
Тудякова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2014. — 448 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21902.html 

Эл. 
ресурс 

3 Стегний, В.Н. Эволюционная биология. Ч.2 : учебно-методическое 
пособие по курсу «Эволюционная биология» / В. Н. Стегний. — Томск 
: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. — 
120 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
ВООКS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/109087.html 

Эл. 
ресурс 
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4 Гребенщиков, В. М, Методические указания и контрольные работы по 
биологии для абитуриентов всех форм обучения / В. М. Гребенщиков, 
Л.М. Карелина. — Кемерово : Кемеровская государственная 
медицинская академия, 2005. — 48 с. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR ВООКS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/6164.html 

Эл. 
ресурс 

5 Мяндина, Г. И. Основы молекулярной биологии: учебное пособие / Г. 
И. Мяндина — Москва : Российский университет дружбы народов, 
2011. — 156. — ISBN 978-5-209-03956-3. — Текст : электронный // 
Электронно- библиотечная система IPR ВООКS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11572.html 

Эл. 
ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты  

 
1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об охране 

окружающей среды" - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
2. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях (с изменениями и дополнениями)- Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 
 

Ресурсы сети Интернет: 
Сайт ЮНЕСКО – http://www.unesco.org 
Национальный портал «Природа России» - http://www.priroda.ru 
Информационный сайт для биологов - http://www.biobat.ru 
Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО – http://www. unesco.ru 

Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
4. Open office – отечественное свободно распространяемое программное 

обеспечение 
 
 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
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самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Экономика природопользования и природоохранной деятельности» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3з.е., 108 час. 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
Цель дисциплины: освоение теоретических и нормативно-методических основ 

экономики природопользования и природоохранной деятельности, анализ новых форм 
управления экологической деятельностью, а также путей перехода к модели экологически 
устойчивого развития на уровне предприятия.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика 
природопользования» является дисциплиной части, формируемой участниками 
образовательных отношений, учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология 
и природопользование 

Компетенция, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
ОПК-4 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере экологии, природопользования и охраны природы, 
нормами профессиональной этики. 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- основные эколого-экономические концепции мирового развития и законы развития 

природы и общества; 
- правовую базу обеспечения рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 
- инструменты экономического механизма государственного регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды; 
- систему управления безопасностью в техносфере; 
- теоретико-методические основы оценки эколого-экономической эффективности;  
- механизм внедрения и функционирования системы экологического менеджмента и 

экологического аудита; 
Уметь:  
- применять понятийно-категорийный аппарат, основные закономерности развития 

взаимоотношений природы и общества в своей профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в системе экологического законодательства и нормативно-правовых 

актах, определяющих экологические ограничения при принятии управленческих решений; 
- проводить анализ экологических рисков и управления ими; 
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности 

- оценивать действенность экономического механизма государственного регулирования 
природопользования и охраны окружающей среды; 

Владеть:  
- навыками системного подхода к анализу экологических проблем; 
- методами организации учета издержек в природопользовании; 
- методами и приемами расчета ресурсных налогов и платежей за загрязнение 

окружающей среды; 
 - методами и приемами определения величин экономического ущерба, а также 

эффективности инвестиционных природоохранных проектов; 
- навыками подготовки документов для лицензирования в сфере природопользования.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика природопользования» является 
освоение теоретических и нормативно-методических основ экономики природопользования и 
природоохранной деятельности, анализ новых форм управления экологической 
деятельностью, а также путей перехода к модели экологически устойчивого развития на 
уровне предприятия. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- получения представления об экономики природопользования как теоретической, так и 
одновременно прикладной дисциплине; 
- выработки научных представлений о закономерностях взаимодействия общества и природы; 
- уяснения концептуальных положений управления природопользованием и охраной 
окружающей среды и получения представления о методах, используемых в процессе 
государственного регулирования экологической деятельности, в том числе имеющих 
инновационный характер; 
- выполнения расчетов платежей, связанных с природопользованием и природоохранной 
деятельностью; 
- понимания сути экологического менеджмента предприятия, а также экономической 
эффективности природоохранных мероприятий, интеграции экономических и экологических 
эффектов. 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результатом освоения дисциплины «Экономика природопользования» и формируемые 

у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и наименование 

компетенции 
Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными правовыми 
актами в сфере экологии, 
природопользования и 
охраны природы, нормами 
профессиональной этики 

Знать: - правовую базу обеспечения 
рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды; 
- инструменты экономического 
механизма государственного 
регулирования 
природопользования и охраны 
окружающей среды; 
- основные эколого-экономические 
концепции мирового развития и 
законы развития природы и 
общества 
- систему управления 
безопасностью в техносфере; 
- теоретико-методические основы 
оценки эколого-экономической 
эффективности;  
- механизм внедрения и 
функционирования системы 

ОПК-4.1. Решает стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основании 
актуальной нормативноправовой 
базы в сфере экологии и 
природопользования. 
ОПК-4.2. Использует справочные 
правовые системы при решении 
стандартных задач 
профессиональной деятельности 
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экологического менеджмента и 
экологического аудита 

Уметь: - оценивать действенность 
экономического механизма 
государственного регулирования 
природопользования и охраны 
окружающей среды  
- ориентироваться в системе 
экологического законодательства и 
нормативно-правовых актах, 
определяющих экологические 
ограничения при принятии 
управленческих решений 
- ориентироваться в системе 
экологического законодательства и 
нормативно-правовых актах, 
определяющих экологические 
ограничения при принятии 
управленческих решений; 
- применять понятийно-
категорийный аппарат, основные 
закономерности развития 
взаимоотношений природы и 
общества в своей 
профессиональной деятельности; 
- проводить анализ экологических 
рисков и управления ими 

Владеть: - методами и приемами расчета 
 ресурсных налогов и платежей за 
загрязнение окружающей среды; 
 - методами и приемами 
определения величин 
экономического ущерба, а также 
эффективности инвестиционных 
природоохранных проектов 
- навыками подготовки документов 
для лицензирования в сфере 
природопользования; 
- навыками системного подхода к 
анализу экологических проблем 
- методами организации учета 
издержек в природопользовании. 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Экономика природопользования и природоохранной деятельности» 
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, 
учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 
профиль – Рациональное природопользование и экологический инжиниринг. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
Часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР Зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 16 16 - 76 + - - - 

заочная форма обучения 
3 108 6 6 - 96 + - - - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Практи-

ческая 
подго-
товка 

Самостоя-
тельная 
работа Лекции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Модуль 1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЕ 
И ПРИРОДООХРАННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ 

4 4   10 

2.  Тема 1.1. Проблемы взаимодействия 
общества и природы 2 2   2 

3.  Тема 1.2. Формирование концепции 
устойчивого развития 1 1   4 

4.  Тема 1.3. Основы ресурсопользования 1 1   4 
5.  Модуль 2. ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

8 8   20 

6.  Тема 2.1.Управление 
природопользованием и охраной 
окружающей среды 

2 2   5 

7.  Тема 2.2 Экономическая оценка 
последствий, обусловленных 
негативным воздействием на 
окружающую среду 

2 2   5 

8.  Тема 2.3 Платежи за 
природопользование и загрязнение 
окружающей среды 

2 2   5 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Практи-

ческая 
подго-
товка 

Самостоя-
тельная 
работа Лекции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

9.  Тема 2.4 Экономическое 
стимулирование рационального 
природопользования и 
природоохранной деятельности 

2 2   5 

10   Модуль 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ 4 4   10 

11   Тема 3.1. Система экологического 
менеджмента и аудита на предприятии 2 2   5 

12   Тема 3.2. Оценка эффективности 
природоохранных мероприятий 2 2   5 

13. Подготовка 
к экзамену     27 

 ИТОГО 16 16   76 
 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Практи-

ческая 
подго-
товка 

Самостоя-
тельная 
работа Лекции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Модуль 1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЕ 
И ПРИРОДООХРАННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ 

2 2   20 

2.  Тема 1.1. Проблемы взаимодействия 
общества и природы 1 1   4 

3.  Тема 1.2. Формирование концепции 
устойчивого развития 0,5 0,5   8 

4.  Тема 1.3. Основы ресурсопользования 0,5 0,5   8 
5.  Модуль 2. ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2 2   26 

6.  Тема 2.1.Управление 
природопользованием и охраной 
окружающей среды 

0,5 0,5   7 

7.  Тема 2.2 Экономическая оценка 
последствий, обусловленных 
негативным воздействием на 
окружающую среду 

0,5 0,5   7 

8.  Тема 2.3 Платежи за 
природопользование и загрязнение 
окружающей среды 

0,5 0,5   6 

9.  Тема 2.4 Экономическое 
стимулирование рационального 
природопользования и 
природоохранной деятельности 

0,5 0,5   6 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Практи-

ческая 
подго-
товка 

Самостоя-
тельная 
работа Лекции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

10   Модуль 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ 2 2   20 

11   Тема 3.1. Система экологического 
менеджмента и аудита на предприятии 1 1   10 

12   Тема 3.2. Оценка эффективности 
природоохранных мероприятий 1 1   10 

13. Подготовка 
к экзамену     27 

 ИТОГО 6 6   96 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 
Модуль 1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Тема 1.1. Проблемы взаимодействия общества и природы 
Предмет, цели, задачи и структура курса. Становление и развитие экономики 

природопользования. Связь с другими дисциплинами. Методы, используемые в экономике 
природопользования. Специфика задач экономики природопользования на разных уровнях 
управления. Основные понятия, используемые в экономике природопользования: природа, 
природная среда, природопользование, охрана природы, антропогенное воздействие, 
последствия загрязнения окружающей среды и др. Соотношение понятий природопользования 
и охраны окружающей среды. Антропогенное воздействие на окружающую среду и 
устойчивость природной среды. Понятие ассимиляционного потенциала природной среды. 
Взаимовлияние человеческого общества и окружающей среды. Исторический анализ 
взаимодействия «общество – природа» в процессе хозяйственной деятельности. 
Экологические проблемы крупных городов. Проявление антропогенного воздействия в виде 
изъятия природных ресурсов, загрязнения окружающей среды отходами и изменения 
ландшафта. Формирование экологических проблем: локальных, региональных и глобальных. 

 
Тема 1.2. Формирование концепции устойчивого развития 
Типы эколого-экономических моделей. Причины перехода к новой модели развития 

экономики. Концепция устойчивого развития. Принципы Декларации Рио-де-Жанейро. 
Теоретико-методологические подходы реализации Концепции устойчивого развития. Основы 
устойчивого развития в России (Концепция перехода РФ к устойчивому развитию. 
Экологическая доктрина РФ). 

 
Тема 1.3. Основы ресурсопользования 
  Природные ресурсы и их классификация. Понятие о многоцелевом использовании 

ресурсов. Природно-ресурсный потенциал территории. Классификация минеральных 
ресурсов. Балансовые и забалансовые запасы, классификация запасов по степени их 
разведанности. Отличительные особенности рационального природопользования. Виды 
экономических оценок природных ресурсов (экономическая и неэкономическая). Затратный и 
результативный (доходный) подходы, рентный и воспроизводственный. Концепция 
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альтернативной стоимости (упущенной выгоды). Рыночная оценка, концепция общей 
экономической ценности. Понятие о кадастре природных ресурсов. Виды отраслевых 
кадастров, в т. ч. кадастров месторождений полезных ископаемых и проявлений, кадастров 
техногенных минеральных образований. Комплексные территориальные кадастры природных 
ресурсов.  

 
Модуль 2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Тема 2.1. Управление природопользованием и охраной окружающей среды 
Становление механизма управления природопользованием в России. Государственные 

и муниципальные органы управления природопользованием и охраной окружающей среды. 
Общая характеристика полномочий. Деятельность контролирующих природоохранных 
органов. Методы управления природопользованием: административные; экономические; 
рыночные, их сильные и слабые стороны. Информационное обеспечение управления 
природопользованием (информация о природных ресурсах, о деятельности 
природопользователей). Получение информации с помощью организации системы 
мониторинга.  

 
Тема 2.2 Экономическая оценка последствий, обусловленных негативным воздействием 

на окружающую среду 
Понятие натурального и экономического ущерба, обусловленного антропогенным 

воздействием на окружающую среду. Реципиенты, воспринимающие воздействие. Методы 
расчета экономического ущерба: прямой, аналитический и комбинированный. Сильные и 
слабые стороны каждого из них. Направления использования понятия экономического ущерба. 

 
Тема 2.3 Платежи за природопользование и загрязнение окружающей среды 
Формирование механизма платности природопользования в России в условиях 

перехода к рынку. Сущность и цели введения платежей в области природопользования и 
охраны окружающей среды. Принципы определения величины платежей и налогов. 
Классификация платежей по назначению и экономическому содержанию. Сущность и 
механизм расчета платежей за загрязнение окружающей среды (за выбросы, сбросы) и 
размещение отходов. Платежи и налоги за пользование природными ресурсами: земельный 
налог, налог на добычу полезных ископаемых, регулярные и разовые платежи за пользование 
недрами, водный налог. Экономическая ответственность за нарушение порядка выплаты 
налогов и платежей.  

 
Тема 2.4 Экономическое стимулирование рационального природопользования и 

природоохранной деятельности 
Основные методы и направления стимулирования рационального природопользования 

и природоохранной деятельности. Зарубежный опыт введения льготного налогообложения. 
Финансы как инструмент экологического управления. Формирование системы 
финансирования природоохранной деятельности в России. Характеристика источников 
финансирования природоохранных мероприятий с точки зрения значимости и реальности 
использования. Финансово-кредитный механизм природопользования. Система 
экологического страхования. Формирование рынка экологических услуг в России. Поддержка 
экологического предпринимательства. 

 
Модуль 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ 
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Тема 3.1. Система экологического менеджмента и аудита на предприятии 
Понятие экологического менеджмента (ЭМ). Принципы и функции экологического 

менеджмента. Факторы его развития и целевая ориентация. Обобщенная модель ЭМ и 
характеристика его составляющих. Выгоды и затраты на внедрение ЭМ. Этапность внедрения 
ЭМ на предприятии. Эффективность реализации ЭМ. Понятие экологического аудита. Задачи 
и принципы его осуществления, нормативно-правовая база экологического аудита. Порядок 
проведения экологического аудита. Требования, предъявляемые к аудиторам.  

 
Тема 3.2. Оценка эффективности природоохранных мероприятий 
Природоохранная деятельность на предприятии, ее виды. Классификация 

природоохранных мероприятий. Учет и структура затрат на природоохранную деятельность: 
единовременные, текущие. Сметная стоимость проекта. Затраты на ликвидацию и 
компенсацию ущерба. Специфика расчета экономического ущерба для различных 
реципиентов. Предотвращаемый и остаточный экономический ущерб. Эффективность 
природоохранных мероприятий. Процедура дисконтирования. Обоснование нормы дисконта. 
Критерии оценки и отбора инвестиционных природоохранных проектов (ИПП). Критерии 
оценки и отбора ИПП при денежном потоке затрат. Порядок проведения экспресс-оценки при 
ранжировании ИПП. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой, тесты и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, доклады, доклады с презентацией и 

проч.); 
- интерактивные (кейс-задачи, деловые игры и др.). 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Экономика природопользования и природоохранной деятельности» кафедрой подготовлено 
Учебно-методическое пособие «Экономика природопользования» для обучающихся 
направления 05.03.06 Экология и природопользование. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 
(семинарском) занятии, экзамен. 

 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетенций 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
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Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, доклад, доклад с презентацией, деловая игра, кейс-задачи, 
тест. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  
средства  

Модуль 1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ 

1 Проблемы 
взаимодействия 

общества и 
природы 

Знать: 
- основные эколого-экономические концепции 
мирового развития и законы развития природы и 
общества; 
Владеть: 
- навыками системного подхода к анализу 
экологических проблем; 

Доклад, 
опрос, тесты 
 

2 Формирование 
концепции 

устойчивого 
развития 

Уметь: 
- применять понятийно-категорийный аппарат, 
основные закономерности развития 
взаимоотношений природы и общества в своей 
профессиональной деятельности; 

Доклад, 
опрос, тесты 

3 Основы 
ресурсопользован

ия 

Знать: 
- правовую базу обеспечения рационального 
природопользования и охраны окружающей 
среды; 
Уметь: 
- идентифицировать  основные опасности среды 
обитания человека, оценивать риск  их 
реализации, выбирать  методы защиты   от   
опасностей  и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности 

Доклад, 
опрос, тесты, 
кейс-задача 

Модуль 2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4 Управление 
природопользован

ием и охраной 
окружающей 

среды 

Знать: 
- инструменты экономического механизма 
государственного регулирования 
природопользования и охраны окружающей 
среды; 
Уметь: 
- ориентироваться в системе экологического 
законодательства и нормативно-правовых актах, 
определяющих экологические ограничения при 
принятии управленческих решений; 

Доклад с 
презентацией
, опрос, тесты 
 

5 Экономическая 
оценка 

последствий, 
обусловленных 

негативным 
воздействием на 

Уметь: 
- оценивать действенность экономического 
механизма государственного регулирования 
природопользования и охраны окружающей среды 
Владеть: 

Доклад, кейс-
задача, 
опрос, тесты 
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окружающую 
среду 

 - методами и приемами определения величин 
экономического ущерба, а также эффективности 
инвестиционных природоохранных проектов; 

6 Платежи за 
природопользован
ие и загрязнение 

окружающей 
среды 

Знать: 
- систему управления безопасностью в техносфере; 
Владеть: 
- методами и приемами расчета ресурсных 
налогов и платежей за загрязнение окружающей 
среды; 
- навыками подготовки документов для 
лицензирования в сфере природопользования и 
природоохраны. 

Доклад, 
опрос, тесты 

7 Экономическое 
стимулирование 
рационального 

природопользован
ия и 

природоохранной 
деятельности 

Владеть: 
- методами организации учета издержек в 
природопользовании и природоохране; 

Деловая игра, 
опрос, тесты 

Модуль 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ 
8 Система 

экологического 
менеджмента и 

аудита на 
предприятии 

Знать: 
- механизм внедрения и функционирования 
системы экологического менеджмента и 
экологического аудита 

Кейс-задача, 
опрос, тесты 

9 Оценка 
эффективности 

природоохранных 
мероприятий 

Знать: 
- теоретико-методические основы оценки эколого-
экономической эффективности 
Уметь: 
- проводить анализ экологических рисков и 
управления ими 

Доклад, 
опрос, тесты 

 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений, обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. Билет на экзамен включает в себя: 1 устный вопрос по теме курса, и письменные 
тестовые задания (по 36 заданий в варианте).   
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

  
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
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4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 
интернет-источников.  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1 Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Дряхлов, В. О. Нормативное регулирование природоохранной 
деятельности : задачник / В. О. Дряхлов, И. Г. Шайхиев. — Казань : 
Издательство КНИТУ, 2022. — 84 c. — ISBN 978-5-7882-3149-5. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/129145.html 

Электронный 
ресурс 

2 Орлов, А. И. Проблемы управления экологической безопасностью : 
учебное пособие / А. И. Орлов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 
224 c. — ISBN 978-5-4497-1424-4. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/117039.html 

Электронный 
ресурс 

3 Экономико-правовое обеспечение инженерной деятельности. 
Экономика : учебное пособие / А. Ю. Казанская, Т. А. Макареня, Я. А. 
Налесная, С. В. Сташ. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2021. — 128 c. — ISBN 978-5-
9275-3794-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/125719.html 

Электронный 
ресурс 

4 Агафонов, И. А. Экологический менеджмент и экономика 
природопользования : учебно-методическое пособие / И. А. Агафонов. 
— Самара : Самарский государственный технический университет, 
ЭБС АСВ, 2021. — 91 c. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/122196.html. 

Электронный 
ресурс 

5 Беженцева, Т. В. Экономика природопользования : учебное пособие / 
Т. В. Беженцева, Н. В. Меллер, И. Ю. Некрасова. — Тюмень : 
Тюменский индустриальный университет, 2020. — 90 c. — ISBN 978-
5-9961-2383-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/115069.html 

Электронный 
ресурс 

6 Хартанович, Е. А. Экономика природопользования : практикум для 
студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика», направленность «Экономика предприятий и 
организаций», всех форм обучения / Е. А. Хартанович. — Красноярск : 
Сибирский государственный университет науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева, 2020. — 82 c. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94922.html. 

Электронный 
ресурс 
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10.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Экономика природопользования и природоохранной деятельности: 
учебник / под ред. М. Н. Игнатьевой. Екатеринбург: УГГУ, 2009. – 706 
с. 

46 

2 Глушкова В. Г., Макар С. В. «Экономика природопользования и 
природоохранной деятельности» учебник для бакалавров/ М.: Юрайт, 
2013 – 592 с. 

42 

3 Игнатьева М. Н., Мочалова Л. А. Управление экологической 
деятельностью: учебное пособие. Часть 1. Екатеринбург: УГГУ, 2012. 
– 145с. 

86 

4 Игнатьева М. Н., Мочалова Л. А. Управление экологической 
деятельностью: учебное пособие. Часть 2. Екатеринбург: УГГУ, 2014. 
– 166с. 

85 

5 Сергиенко О. И. «Экономика природопользования и природоохранной 
деятельности» учебное пособие / О. И.Сергиенко, М.: Феникс, 2014 – 
320 с 

38 

6 Белик, И.С. Экономика природопользования и природоохранной 
деятельности и управление эколого-экономической безопасностью : 
учебное пособие / И.С. Белик, С.В. Рачек, Н.В. Стародубец. — 
Екатеринбург : , 2018. — 136 с. — ISBN 978-5-94614-449-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/121377 (дата обращения: 20.09.2019). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 
ресурс 

7 Экономика, организация, управление природными и техногенными 
ресурсами : учебное пособие / В.Г. Гридин, А.Р. Калинин, А.А. 
Кобяков, А.В. Корчак. — Москва : Горная книга, 2012. — 752 с. — 
ISBN 978-5-98672-256-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/74397 (дата обращения: 20.09.2019). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 
ресурс 

8 Протасов В. А., Матвеев А. С. Экология. М.: Финансы и статистика, 
2011 – 208 с. 

12 

9 Ферару Г. С. Экологический менеджмент. Ростов на Дону: Феникс, 
2012. – 258 с 

8 

10 Шимова О. С. Основы экологии и экономика природопользования и 
природоохранной деятельности: учебник для вузов / О. С. Шимова. 
Минск: изд-во БГЭУ, 2010. - 454 с. 

36 

11 Экология и экономика природопользования и природоохранной 
деятельности / под. ред. Э. В. Гирусова.  М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2-е изд. 
2012. – 591с 

15 

12 Экологический менеджмент в условиях глобализации экономики: 
учебник / С. М. Сухорукова и др. М.: КолосС, 2009. – 216 с 

6 

13 Дрогомирецкий И. И., Кантор Е. Л. Охрана окружающей среды: 
экономика и управление: учебное пособие. Ростов-н/Д: МарТ, Феникс, 
2010. – 395 с.  

5 
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№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

14 Развитие науки в области экономики природопользования и 
управления предприятиями горнодобывающей и металлургической 
промышленности России : монография / В.В. Бринза, Ж.К. Галиев, 
Н.В. Галиева [и др.] ; под редакцией А.Ф. Лещинской. — Москва : 
МИСИС, 2017. — 402 с. — ISBN 978-5-906846-99-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/108095 (дата обращения: 20.09.2019). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 
ресурс 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru 
Официальный сайт Института комплексных стратегических исследований 

http://www.icss.ac.ru 
Интернет-портал Правительства РФ http://government.ru 
Официальный сайт Президента России http://www.kremlin.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARYhttp://elibrary.ru 
Федеральный образовательный портал «Экономика природопользования и 

природоохранной деятельности. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 
Образовательно-справочный сайт по экономике http://www.economicus.ru 
Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru 

 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программное обеспечение 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 
 
Информационные справочные системы 

 
ИПС «Консультант Плюс» 
Официальная статистика (раздел официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики):  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# 

Базы данных 

http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.icss.ac.ru/
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://elibrary.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
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Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 
 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от 
вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по 
дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 
адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 
учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия 
и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 
работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение 
времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости 
промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление 
индивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения 
промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, 
необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 
предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержащей 
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, 
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адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Статистический анализ данных и моделирование экологических процессов» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е. 216 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Цель дисциплины (модуля): формирование умений статистического анализа 

данных и моделирования экологических процессов 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные 
- Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования (ОПК-1); 

- Способен применять базовые методы экологических исследований для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- 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); 

- Способен проектировать, представлять, защищать и распространять результаты 
своей профессиональной и научно-исследовательской деятельности (ОПК-6). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
Основные формулы и теоремы математической статистики;  
Команды запросов к базам данных; 
Синтаксис языка R; 
Способы и инструменты визуализации данных. 
Уметь: 
Применять методы математической статистики для исследования статистических 

параметров и проверки гипотез; 
Формировать таблицы баз данных; 
Проверять статистические гипотезы, используя язык R;  
Строить интерактивные дашборды для визуализации данных. 
Владеть: 
Навыками построения и проверки статистических гипотез;  
Навыками сбора информации из баз данных; 
Навыками запроса команд в языке R; 
Навыками работы в программном обеспечении для визуализации данных. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование умений 
статистического анализа данных и моделирования экологических процессов 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
индикатора  

достижения компетенции 
1 2 3 

ОПК-1: Способен применять 
базовые знания 
фундаментальных разделов 
наук о Земле, естественно-
научного и математического 
циклов при решении задач в 
области экологии и 
природопользования 

знать - Основные формулы и 
теоремы математической 
статистики 

ОПК-1.1. Использует 
математический аппарат при 
обработке и анализе данных 
по экологии и 
природопользованию 

уметь - Применять методы 
математической статистики 
для исследования 
статистических параметров 
и проверки гипотез 

владеть - Навыками построения и 
проверки статистических 
гипотез 

ОПК-3: Способен применять 
базовые методы экологических 
исследовании для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

знать - Команды запросов к базам 
данных 

ОПК-3.1. Собирает, 
обрабатывает, анализирует и 
синтезирует полевую и 
лабораторную 
экологическую информацию 

уметь - Формировать таблицы баз 
данных 

владеть - Навыками сбора 
информации из баз данных 

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 

знать - Синтаксис языка R ОПК-5.2. Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии и прикладное 
программное обеспечение, 
геоинформационные 
технологии при решении 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности. 

уметь - Проверять статистические 
гипотезы, используя язык R 

владеть - Навыками запроса команд 
в языке R 

ОПК-6: Способен 
проектировать, представлять, 
защищать и распространять 
результаты своей 
профессиональной и научно-
исследовательской 
деятельности 

знать - Способы и инструменты 
визуализации данных 

ОПК-6.1. Понимает, 
излагает и критически 
анализирует информацию в  
области экологии и 
природопользования. 
ОПК-6.3.  Интерпретирует  
результаты своей 
деятельности. 

уметь - Строить интерактивные 
дашборды для визуализации 
данных 

владеть - Навыками работы в 
программном обеспечении 
для визуализации данных 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
6 216 45 60 - 111 - + - - 

заочная форма обучения 
6 216 8 8 - 200 - + - - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем В т.ч. в 

форме 
практической 

подготовки 

Самостоят
ельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Основы работы с базами 
данных 15 15   27 

2.  Математическая статистика 15 15   28 
3.  R для работы с данными 15 15   28 
4.  Визуализация данных - 15   28 
 ИТОГО 45 60   111 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем В т.ч. в 

форме 
практической 

подготовки 

Самостоят
ельная 
работа лекции 

практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

1.  Основы работы с базами 
данных 2 2   50 

2.  Математическая статистика 2 2   50 
3.  R для работы с данными 2 2   50 
4.  Визуализация данных 2 2   50 
 ИТОГО 8 8   200 
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5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1: Основы работы с базами данных 
SQL и базы данных. Подключение к базе данных. Создание таблиц и простые 

запросы в SQL. Создание отчетов и аналитика с помощью SQL. 
Тема 2: Математическая статистика 
Описательные статистики. Статистические гипотезы. Сравнение средних. 

Дисперсионных анализ. Корреляция и регрессия. Логистическая регрессия и кластерный 
анализ. 

Тема 3: R для работы с данными 
Предобработка данных. Статистический анализ в R. 
Тема 4: Визуализация данных 
Способы визуализации данных. Инструменты визуализации данных. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 
столы, иные) технологии обучения. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 
занятии, экзамен. 

 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочны
е 

средства  

1.  

Основы работы с 
базами данных 

Знать: Команды запросов к базам данных Тест 
Контроль

ная 
работа 

Уметь: Формировать таблицы баз данных 
Владеть: Навыками сбора информации из баз данных 
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2.  

Математическая 
статистика 

Знать: Основные формулы и теоремы математической 
статистики 

тест 

Уметь: Применять методы математической статистики 
для исследования статистических параметров и 
проверки гипотез 

Владеть: Навыками построения и проверки 
статистических гипотез 

3.  

R для работы с 
данными 

Знать: Синтаксис языка R тест 
Уметь: Проверять статистические гипотезы, используя 

язык R 
Владеть: Навыками запроса команд в языке R 

4.  

Визуализация данных Знать: Способы и инструменты визуализации данных  
Уметь: Строить интерактивные дашборды для 

визуализации данных 
Владеть: Навыками работы в программном обеспечении 

для визуали  
зации данных 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

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

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
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5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кузнецов, С. Д. Введение в реляционные базы данных : учебное пособие / С. Д. 
Кузнецов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 247 с. — ISBN 978-5-4497-0902-
8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/102002.html. 

Эл. ресурс 

2 Хамидуллин, Р. Я. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное 
пособие / Р. Я. Хамидуллин. — Москва : Университет «Синергия», 2020. — 276 с. — 
ISBN 978-5-4257-0398-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. —URL: https://www.iprbookshop.ru/101341.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты  

 
1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)- Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 
 

Ресурсы сети Интернет: 
Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека https://rospotrebnadzor.ru/ 
Министерство природных ресурсов и экологии https://www.mnr.gov.ru/ 
 
Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
 
Современные профессиональные базы данных: 
База данных Всемирного Банка https://data.un.org/ 
База данных организации объединенных наций https://data.un.org/ 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 
1. Microsoft Windows 8.1 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. Rstudio 
4. Tableau 
5. Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
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– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Основы российской государственности» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 час. 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний, навыков и 

компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием 
принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и 
гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента 
развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути российского 
государства, самобытность его политической организации и сопряжение личного 
достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей 
Родины. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы российской 
государственности» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 
профилю «Рациональное природопользование и экологический инжиниринг». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- цивилизационные основы и характер российской государственности, её основные 

особенности, ценностные принципы и ориентиры; 
- ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся 

внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, 
многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер; 

- фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с 
развитием Российского государства и российской цивилизации, представлять их в 
актуальной и значимой перспективе;  

- особенности современной политической организации российского общества, 
каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное 
обеспечение традиционных институциональных решений и взаимоотношений 
российского государства и общества в федеративном измерении;  

- фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как 
многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные 
ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, 
миссия, ответственность и справедливость; 

Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 
- уметь выявить цивилизационные и мировоззренческие особенности Российского 

государства. 
- уметь воспринимать малознакомую или противоречивую информацию 

гуманитарного характера, полученную из различных источников. 
Владеть: 
- навыками выявления наиболее вероятных внешних и внутренних вызовов, 

стоящих перед российской цивилизацией и её государственностью в настоящий момент, 
обозначения ключевых сценариев её перспективного развития; 

- приемами теоретической и практической реализации задач духовно-
нравственного самовоспитания на основе усвоения и принятия базовых национальных 
ценностей; 
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- социальной ответственностью, чувством гуманности, российскими 
традиционными духовно-нравственными ценностями. 

- навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; 
- навыками аргументированного обсуждения и решения проблем 

мировоззренческого, общественного и личностного характера; 
- развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками 

самостоятельного критического мышления. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы российской государственности» - 
формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также 
ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к 
российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, 
формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной 
личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, 
самобытность его политической организации и сопряжение личного достоинства и успеха 
с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины. 

Для достижения указанной цели необходимо:  
- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, 

отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры; 
 - раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и 

патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития 
личности и способности независимого суждения об актуальном политико-культурном 
контексте;  

- рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, 
связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в 
актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и 
сопричастность своей культуре и своему народу;  

- представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, 
сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, 
многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер;  

- рассмотреть особенности современной политической организации российского 
общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное 
обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность 
взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении;  

- исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 
лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, 
обозначить ключевые сценарии её перспективного развития; 

 - обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской 
цивилизации (единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и 
сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и развитие), а также связанные 
между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как 
стабильность, миссия, ответственность и справедливость); 

- сформировать готовность к оценке общественных явлений, несущих угрозу 
безопасности современного российского социума и противодействию им; 

-  воспитать у студентов любовь и интерес к истории, базовым национальным 
нравственным и духовным ценностям, патриотические убеждения. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Основы российской государственности» и 
формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и 
наименование 

индикатора  
достижения 

компетенции 
1 2 3 

УК-5: способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

знать - цивилизационные основы и характер 
российской государственности, её основные 
особенности, ценностные принципы и 
ориентиры; 
- ключевые смыслы, этические и 
мировоззренческие доктрины, сложившиеся 
внутри российской цивилизации и отражающие 
её многонациональный, 
многоконфессиональный и солидарный 
(общинный) характер; 
- фундаментальные достижения, изобретения, 
открытия и свершения, связанные с развитием 
Российского государства и российской 
цивилизации, представлять их в актуальной и 
значимой перспективе;  
- особенности современной политической 
организации российского общества, каузальную 
природу и специфику его актуальной 
трансформации, ценностное обеспечение 
традиционных институциональных решений и 
взаимоотношений российского государства и 
общества в федеративном измерении;  
- фундаментальные ценностные принципы 
российской цивилизации (такие как 
многообразие, суверенность, согласие, доверие 
и созидание), а также перспективные 
ценностные ориентиры российского 
цивилизационного развития (такие как 
стабильность, миссия, ответственность и 
справедливость; 

УК-5.1. 
Толерантно 
воспринимает 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 
различия 
УК-5.3 
Интерпретирует 
проблемы 
современности с 
позиций этики и 
философских 
знаний.   
 

уметь - понимать и воспринимать разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах; 
- уметь выявить цивилизационные и 
мировоззренческие особенности Российского 
государства. 
- уметь воспринимать малознакомую или 
противоречивую информацию гуманитарного 
характера, полученную из различных 
источников. 

владеть - навыками выявления наиболее вероятных 
внешних и внутренних вызовов, стоящих перед 
российской цивилизацией и её 
государственностью в настоящий момент, 
обозначения ключевых сценариев её 
перспективного развития; 
- приемами теоретической и практической 
реализации задач духовно-нравственного 
самовоспитания на основе усвоения и принятия 
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базовых национальных ценностей; 
- социальной ответственностью, чувством 
гуманности, российскими традиционными 
духовно-нравственными ценностями. 
- навыками осознанного выбора ценностных 
ориентиров и гражданской позиции; 
- навыками аргументированного обсуждения и 
решения проблем мировоззренческого, 
общественного и личностного характера; 
- развитым чувством гражданственности и 
патриотизма, навыками самостоятельного 
критического мышления. 

 
В ходе реализации программы учебной дисциплины формируются следующие 

личностные результаты обучающихся:  
- демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России (ЛР 5); 

- проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства (ЛР 8). 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Основы российской государственности» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование, профилю «Рациональное природопользование и 
экологический инжиниринг» 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во  

з. е. 
часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 36 18  9 9 - - - 

заочная форма обучения 
2 72 6 4  58 4 - - - 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 
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№ Раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практическ
ой 

подготовки 

Самостояте
льная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  Что такое Россия 8 4   2 
2.  Российское государство – цивилизация 8 4   2 
3.  Российское мировоззрение и ценности 

российской цивилизации 
8 4   2 

4.  Политическое устройство России 6 4   2 
5. Вызовы будущего и развитие России 6 2   1 
6. Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 36 18   9 + 9 = 18 
 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практическ
ой 

подготовки 

Самостояте
льная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  Что такое Россия 1  
 

2 

  11 
2.  Российское государство – 

цивилизация 
1   11 

3.  Российское мировоззрение и ценности 
российской цивилизации 

1   12 

4.  Политическое устройство России 1  
2 

  12 
5. Вызовы будущего и развитие России 2   12 
6. Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО 6 4   58 + 4 = 62 
 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Раздел 1. Что такое Россия. 
Комплексное и системное представление России как страны и государства 

(беспрецедентная территориальная протяженность; исключительное природное богатство; 
федеративное и этнонациональное разнообразие; широкая номенклатура развитого 
предпринимательства; выдающиеся сооружения и объекты инфраструктуры; 
многонациональность, многообразие этносов и конфессий российской культуры). 
Современное положение российских регионов. Природно-экономические ресурсы 
Республики Татарстан региона Российской Федерации. 

Формирование российской государственности от древности до современности. 
Достижения, открытия и свершения, сделанные российским народом и его выдающимися 
представителями. Государственные герои: выдающиеся деятели в области политики и 
государственного управления, способствовавшие социальному прогрессу и развитию 
России: реформаторы, общественные деятели и т.д.; выдающиеся исследователи и 
первооткрыватели из мира науки; выдающиеся деятели культуры и искусства; деятели-
«мученики», положившие жизнь во славу и честь отечества. Вклад представителей 
Республики Татарстан в дело защиты Родины: история и современность. 

 
Раздел 2. Российское государство – цивилизация. 
Определение цивилизационного подхода и его базовых категорий (цивилизация, 

прогресс, стадии развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, 
детерминизм, релятивизм, глобализация, «евразийство»). Плюсы и минусы 
цивилизационного подхода. Ключевые фигуры мирового и российского 
цивилизационизма.  
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Подходы к пониманию мировой истории: цивилизационный подход, 
формационный, социальный конструктивизм. Разнообразие мировых цивилизаций: 
древнекитайская, древнеиндийская, древнеегипетская, античная, средневековая 
европейская, средневековая исламская цивилизации; цивилизации доколумбовой 
Америки; средневековые цивилизации Индии и Китая; европейская цивилизация Нового 
времени.  

Философское осмысление России как цивилизации, особенности культуры и 
менталитета. Российская цивилизация древности, средневековья и нового времени. Роль и 
миссия России в работах философов, историков, политиков, деятелей культуры. 

 
Раздел 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. 
Понятия «культура», «традиция», «менталитет», «ценности», «идентичность», «Я-

концепция», «культурный код». Мировоззрение, его структура, основные функции и 
исторические типы. Мировоззрение и его значение для человека, общества, государства. 
Базовые компоненты мировоззрения российского общества, необходимые для развития 
страны в современных условиях: приоритет человека, семьи, общества, государства и 
страны. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации: единство 
многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудничество, любовь и 
ответственность, созидание и развитие. Их отражение в научных исследованиях.  

Единство и многообразие, патриотизм и гражданственность. Усилия российского 
государства по социализации и политической социализации граждан, символической и 
культурной политике, политике памяти и исторической политике, национальной политике 
и политике в области идентичности. 

 
Раздел 4. Политическое устройство России. 
Природа и сущность властных отношений. Политическая система, политический 

режим, демократия. Право, как форма регулирования поведения людей. Власть и 
легитимность в конституционном преломлении. Конституция как основной закон 
государства. Основы конституционного строя России. Принцип разделения властей в 
механизме власти. Уровни и ветви власти. Политическое устройство Республики 
Татарстан.  

Гражданское участие и гражданское общество в современной России. Развитие 
сектора некоммерческих общественных организаций (НКО). Меры государственной 
поддержки НКО. 

Планирование будущего: национальные проекты и государственные программы. 
Региональные проекты, реализуемые в Республике Татарстан. 

 
Раздел 5. Вызовы будущего и развитие России. 
Глобализация и ее роль в жизни общества. Глобальные проблем «естественного» и 

техногенного характера. Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем 
современности. Стремление к компромиссу, альтруизм и взаимопомощь как значимые 
принципы российской политики.  

Тенденции и возможности развития России в современном мире. Национальные 
интересы РФ и стратегические национальные приоритеты.  
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, работа с книгой, тесты и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, реферат и проч.); 
- интерактивные (работа на практическом (семинарском) занятии). 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы российской государственности» кафедрой подготовлены Методические 
указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 
направления 05.03.06 Экология и природопользование. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
(семинарском) занятии, выполнение реферата, тест, зачет (теоретический вопрос и 
тестовые задания). 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, вопросы для занятий семинарского типа, реферат. 
 

№ 
п/п 

Раздел Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Что такое Россия Знать: 
- фундаментальные ценностные принципы российской 
цивилизации (такие как многообразие, суверенность, 
согласие, доверие и созидание), а также перспективные 
ценностные ориентиры российского цивилизационного 
развития (такие как стабильность, миссия, 
ответственность и справедливость); 
Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах; 
Владеть: 
- социальной ответственностью, чувством гуманности, 
российскими традиционными духовно-нравственными 
ценностями. 

Вопросы 
для занятий 
семинарско

го типа 

2 Российское государство – 
цивилизация 

Знать: 
- цивилизационные основы и характер российской 
государственности, её основные особенности, 
ценностные принципы и ориентиры; 
Уметь: 
- уметь выявить цивилизационные и 
мировоззренческие особенности Российского 
государства. 
Владеть: 
- развитым чувством гражданственности и 
патриотизма, навыками самостоятельного 
критического мышления. 

Вопросы 
для занятий 
семинарско

го типа 

3 Российское мировоззрение 
и ценности российской 
цивилизации 

Знать: 
- ключевые смыслы, этические и мировоззренческие 
доктрины, сложившиеся внутри российской 
цивилизации и отражающие её многонациональный, 
многоконфессиональный и солидарный (общинный) 
характер; 

Вопросы 
для занятий 
семинарско

го типа 
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Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах; 
Владеть: 
- приемами теоретической и практической реализации 
задач духовно-нравственного самовоспитания на 
основе усвоения и принятия базовых национальных 
ценностей; 

4 Политическое устройство 
России 

Знать: 
- особенности современной политической организации 
российского общества, каузальную природу и 
специфику его актуальной трансформации, ценностное 
обеспечение традиционных институциональных 
решений и взаимоотношений российского государства 
и общества в федеративном измерении; 
Уметь:  
- понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 
Владеть: 
- навыками осознанного выбора ценностных 
ориентиров и гражданской позиции; 

Вопросы 
для занятий 
семинарско

го типа 

5 Вызовы будущего и 
развитие России 

Знать: 
- фундаментальные достижения, изобретения, открытия 
и свершения, связанные с развитием Российского 
государства и российской цивилизации, представлять 
их в актуальной и значимой перспективе; 
Уметь: 
- уметь воспринимать малознакомую или 
противоречивую информацию гуманитарного 
характера, полученную из различных источников. 
Владеть: 
- навыками выявления наиболее вероятных внешних и 
внутренних вызовов, стоящих перед российской 
цивилизацией и её государственностью в настоящий 
момент, обозначения ключевых сценариев её 
перспективного развития; 
- навыками аргументированного обсуждения и решения 
проблем мировоззренческого, общественного и 
личностного характера; 

Вопросы 
для занятий 
семинарско

го типа, 
реферат, 

тест 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
  



 12 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников.  
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1.  Горшкова, Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. Оробец. — 
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2014. — 84 c. — 978-5-7782-
2493-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44679.html  

Эл. ресурс 

2.  Батенев. Л.М. Основы курса отечественной истории: учебное пособие.  – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: УГГУ, 2010. – 371 с. 

111 

3.  Ануфриева, Е. В. История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-XX 
вв: учебное пособие / Е. В. Ануфриева, Г. Б. Щеглова. — Волгоград: 
Волгоградский институт бизнеса, 2008. — 200 c. — ISBN 978-5-9061-7291-
4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/11323.html (дата обращения: 
22.05.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

Эл. ресурс 

4.  Подшибякина, Н. А. Русская культура - это очень многое…: учебно-
методическое пособие по страноведению (дополнительная образовательная 
программа «Русский язык как иностранный») / Н. А. Подшибякина. — 
Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, «Перемена», 2012. — 79 c. — ISBN 978-5-9935-0265-6. — 
Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/38906.html . — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

5.  Романова, Е. А. Страноведение: учебное пособие / Е. А. Романова, О. Л. 
Виноградова, В. В. Орленок. — Калининград: Балтийский федеральный 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/44679.html
https://www.iprbookshop.ru/38906.html
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университет им. Иммануила Канта, 2009. — 278 c. — ISBN 978-5-9971-
0026-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/23933.html . — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

6.  Савицкий, А. Г. Национальная безопасность. Россия в мире: учебник для 
студентов вузов / А. Г. Савицкий. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 
c. — ISBN 978-5-238-02307-6. — Текст: электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/81509.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Эл. ресурс 

7.  Теория государства и права: учебно-методическое пособие: для студентов 
специальности 0203 / С. М. Иошина; Уральский государственный горный 
университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 25 с. - Библиогр.: с. 24. 

37 

8.  Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, 
ислам [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Б. Михайлова. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: Прометей, 2013. — 288 c. — 978-5-
7042-2423-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24020.html 

Эл. ресурс 

9.  Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека 
[Электронный ресурс]: монография / О. А. Павловская, В. В Старостенко, Л. 
Н. Владыковская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 
Белорусская наука, 2011. — 451 c. — 978-985-08-1359-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10089.html 

Эл. ресурс 

10. Курашов, В. И. Научные основы развития патриотизма в современной 
высшей школе России [Электронный ресурс]: монография / В. И. Курашов, 
А. Р. Тузиков, Р. И. Зинурова; под ред. Л. Г. Шевчук. — Электрон. 
текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2015. — 197 c. — 978-5-7882-1838-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63735.html  

Эл. ресурс 

11. Махов, С. Ю. Безопасность личности. Основы, принципы, методы 
[Электронный ресурс]: монография / С. Ю. Махов. — Электрон. текстовые 
данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания 
(МАБИВ), 2013. — 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33423.html  

Эл. ресурс 

12. Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые 
проблемы [Электронный ресурс]: монография / Р. С. Тамаев. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 263 c. — 978-5-238-
01764-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8791.html  

Эл. ресурс 

13. Бабаев, Г. А. История России: учебное пособие / Г. А. Бабаев, В. В. 
Иванушкина, Н. О. Трифонова. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. 
— 190 c. — ISBN 978-5-9758-1736-5. — Текст: электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/80987.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Эл. ресурс 

14. Батенев Л. М. Россия в 1917 году: учебное пособие для студентов всех 
направлений и специальностей / Л. М. Батенёв; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Уральский государственный горный 
университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2015. - 215 с. 

101 

15. История России: учебное пособие для вузов / И. И. Широкорад, В. А. 
Соломатин, Г. Н. Чарыгина [и др.]; под редакцией И. И. Широкорад. — 2-е 
изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 496 c. — ISBN 
978-5-4486-0783-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88166.html . 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

16. История политических и правовых учений: учебное пособие / М. Н. 
Марченко, И. Ф. Мачин; Московский государственный университет им. М. 
В. Ломоносова. - Москва: Проспект, 2010. - 468 с.: табл. - Библиогр.: с. 464. 
- ISBN 978-5-392-00927-5 

1 

https://www.iprbookshop.ru/23933.html
http://www/
http://www/
http://www.iprbookshop.ru/63735.html
http://www.iprbookshop.ru/33423.html
http://www.iprbookshop.ru/8791.html
https://www.iprbookshop.ru/80987.html
https://www.iprbookshop.ru/88166.html
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10.2. Нормативно-правовые акты 

 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ) - ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 
Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года" - ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной 
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 
2020 годы" - ИПС «КонсультантПлюс» 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности" (с изменениями и дополнениями) ИПС «КонсультантПлюс» 

5. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" (с 
изменениями и дополнениями) - ИПС «КонсультантПлюс» 

6. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ  
СИСТЕМ 

 
Электронные библиотеки 

1. Библиотека исторической литературы - http://history-fiction.ru 
2. Библиотека Нестор - libelli.ru/library.htm  
3. Культура.рф https://www.culture.ru/ 
4. Межрелигиозный совет России - http://interreligious.ru/  
5. Наука и образование против террора - http://scienceport.ru/ 
6. Национальный Центр информационного противодействия терроризму и экстремизму 

в образовательной среде и сети Интернет - http://activities.ursmu.ru/protiv-terrora.html 
7. Сеть мультимедийных исторических парков «Россия – моя история» - 

https://myhistorypark.ru/  
8. Электронная библиотека ресурсов исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
9. Этот день в истории. Всемирная история - www.world-history.ru.  
10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 

Информационные справочные системы 
ИПС «Консультант Плюс» 
 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

http://history-fiction.ru/
https://www.culture.ru/
http://interreligious.ru/
http://scienceport.ru/
http://activities.ursmu.ru/protiv-terrora.html
https://myhistorypark.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.world-history.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 
учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Технологии интеллектуального труда» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 час. 
Цель дисциплины: формирование у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья теоретических знаний и практических умений и навыков использования приемов 
и методов интеллектуальной деятельности, необходимых для успешной адаптации в инфор-
мационно-образовательной среде вуза и самостоятельной организации учебного труда в его 
различных формах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологии интеллектуаль-
ного труда» является дисциплиной ФТД. «Факультативные дисциплины» учебного плана 
по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профилю «Рацио-
нальное природопользование и экологический инжиниринг». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 
- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 
- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профес-

сиональной сферах (УК-9). 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- принципы научной организации интеллектуального труда; 
- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных и 

внеаудиторных занятиях; 
- основы организации и методы самостоятельной работы; 
- особенности социального взаимодействия студента, имеющего ограниченные воз-

можности здоровья;  
- особенности делового коммуникативного взаимодействия студента, имеющего 

ограниченные возможности здоровья;  
- правила рационального использования времени и физических сил в образователь-

ном процессе с учетом ограничений здоровья; 
- психологические особенности личности и поведения людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, лиц из числа инвалидов; 
- требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной и со-

циальной деятельности. 
Уметь: 
- организовывать собственную интеллектуальную деятельность в соответствии с 

принципами научной организации интеллектуального труда; 
- организовывать собственный интеллектуальный труд на различных видах аудитор-

ных и внеаудиторных занятиях, с учетом имеющихся ограничений здоровья; 
- адаптировать типовые способы и методы самостоятельной работы под конкретные 

социальные условия с учетом имеющихся ресурсов; 
- организовывать собственное социальное взаимодействие в коллективе с учетом 

ограниченных возможностей здоровья;  
- организовывать собственное деловое коммуникативное взаимодействие с учетом 

ограниченных возможностей здоровья;  
рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 
- выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом их 
поведенческих особенностей; 

- организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность 
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Владеть: 
- приемами научной организации интеллектуального труда; 
- навыками и приемами поиска, выбора информации, способов ее преобразования в 

формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических ограничений и пред-
ставления информации в соответствии с учебными задачами;  

-
навыками организации самостоятельной работы с учетом конкретных социальных условий 
и имеющихся ресурсов; -
навыками реализации социального взаимодействия в коллективе с учетом ограниченных 
возможностей здоровья; - навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дис-
куссию и аргументировано отстаивать собственную позицию; 

- навыками тайм-менеджмента и рационального использования физических сил в об-
разовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

- навыками реализации профессиональной деятельности с учетом особенностей лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 

- навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологии интеллектуального труда» явля-
ется формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья теоретических 
знаний и практических умений и навыков использования приемов и методов интеллекту-
альной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-образова-
тельной среде вуза и самостоятельной организации учебного труда в его различных формах 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- ознакомление обучаемых с основными видами интеллектуального учебного  

труда студента и современными технологиями работы с учебной информацией; 
- обучение студентов конкретным приемам повышения эффективности познаватель-

ной деятельности в процессе обучения и самоорганизации. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Технологии интеллектуального труда» и форми-
руемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименова-
ние индикатора  

достижения компе-
тенции 

1 2 3 
УК-6: спосо-
бен управлять 
своим време-
нем, выстраи-
вать и реализо-
вывать траек-
торию само-
развития на ос-
нове принци-
пов образова-
ния в течение 
всей жизни 

знать - принципы научной организации интеллекту-
ального труда; 
- особенности интеллектуального труда сту-
дента на различных видах аудиторных и внеа-
удиторных занятиях; 
- основы организации и методы самостоятель-
ной работы 
- правила рационального использования вре-
мени и физических сил в образовательном 
процессе с учетом ограничений здоровья; 
- психологические особенности личности и по-
ведения людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, лиц из числа инвалидов; 

УК-6.1. 
Эффективно 
планирует 
собственное 
время. 
УК-6.3. Адекватно 
определяет свою 
самооценку, 
осуществляет 
самопрезентацию, 
составляет резюме 

уметь - организовывать собственную интеллектуаль-
ную деятельность в соответствии с принци-
пами научной организации интеллектуального 
труда; 
- организовывать собственный интеллектуаль-
ный труд на различных видах аудиторных и 
внеаудиторных занятиях, с учетом имеющихся 
ограничений здоровья; 
- адаптировать типовые способы и методы са-
мостоятельной работы под конкретные соци-
альные условия с учетом имеющихся ресур-
сов; 
- рационально использовать время и физиче-
ские силы в образовательном процессе с уче-
том ограничений здоровья; 

владеть - приемами научной организации интеллекту-
ального труда; 
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- навыками и приемами поиска, выбора инфор-
мации, способов ее преобразования в формат, 
наиболее подходящий для восприятия с уче-
том физических ограничений и представления 
информации в соответствии с учебными зада-
чами;  
навыками организации самостоятельной ра-
боты с учетом конкретных социальных усло-
вий и имеющихся ресурсов; 
- навыками выступления с докладом или пре-
зентацией перед аудиторией, вести дискуссию 
и аргументировано отстаивать собственную 
позицию; 
- навыками тайм-менеджмента и рациональ-
ного использования физических сил в образо-
вательном процессе с учетом ограничений здо-
ровья; 

УК-9: спосо-
бен использо-
вать базовые 
дефектологи-
ческие знания 
в социальной и 
профессио-
нальной сфе-
рах 

знать - особенности социального взаимодействия 
студента, имеющего ограниченные возможно-
сти здоровья;  
- особенности делового коммуникативного 
взаимодействия студента, имеющего ограни-
ченные возможности здоровья;  
- требования, предъявляемые к организации 
инклюзивной профессиональной и социальной 
деятельности. 

УК-9.1. 
Применяет 
базовые 
дефектологически
е знания в 
социальной и 
профессиональной 
сферах  
УК 9.2. Применяет 
навыки 
взаимодействия в 
социальной и 
профессиональной 
сферах с лицами из 
числа инвалидов и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 

уметь - организовывать собственное социальное вза-
имодействие в коллективе с учетом ограничен-
ных возможностей здоровья;  
- организовывать собственное деловое комму-
никативное взаимодействие с учетом ограни-
ченных возможностей здоровья;  
выстраивать и осуществлять совместную про-
фессиональную деятельность с лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, с ли-
цами из числа инвалидов с учетом их поведен-
ческих особенностей; 
организовывать и осуществлять инклюзивную 
социальную деятельность 

владеть навыками реализации социального взаимодей-
ствия в коллективе с учетом ограниченных 
возможностей здоровья; 
- навыками реализации профессиональной де-
ятельности с учетом особенностей людей с 
ограниченными возможностями здоровья, с 
лицами из числа инвалидов; 
- навыками осуществления инклюзивной соци-
альной деятельности 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Технологии интеллектуального труда» является дисциплиной ФТД. 
«Факультативные дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Эко-
логия и природопользование, профилю «Рациональное природопользование и экологиче-
ский инжиниринг». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-

боты,  
рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во  

з. е. 
часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 18 18  36 +    

заочная форма обучения 
2 72 4 4  60 4    

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-
ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской подго-

товки 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

1.  Особенности информацион-
ных технологий для людей с 
ограниченными возможно-
стями 

2 2   2 

2.  Тифлотехнические средства/ 
Сурдотехнические средства/ 
Адаптивная компьютерная 
техника (Материал изучается 
по подгруппам в зависимости 
от вида ограничений здоровья 
обучающихся) 

2 2   2 

3.  Дистанционные образователь-
ные технологии 

2 2  4 2 

4.  Особенности интеллектуаль-
ного труда.  

2 2   2 

5. Развитие интеллекта в онтоге-
незе  

2 2   2 

6. Самообразование и самостоя-
тельная работа студента  

2 2   2 

7. Технологии работы с инфор-
мацией студентов с ОВЗ и ин-
валидов 

2 2   4 

8. Организация  научно- исследо-
вательской  работы 

2 2  4 2 

9. Тайм-менеджмент 2 2  4 2 
10. Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО 18 18   36 
 

Для студентов заочной формы обучения: 
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№ 
п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской подго-

товки 

Самостоятель-
ная работа лекции практич. 

занятия/ 
др. формы 

лаборат. 
работы 

1. Особенности информацион-
ных технологий для людей с 
ограниченными возможно-
стями 

1    5 

2. Тифлотехнические средства/ 
Сурдотехнические средства/ 
Адаптивная компьютерная 
техника (Материал изучается 
по подгруппам в зависимости 
от вида ограничений здоро-
вья обучающихся) 

    6 

3. Дистанционные образова-
тельные технологии 

1   4 5 

4. Особенности интеллектуаль-
ного труда.  

 1   5 

5. Развитие интеллекта в онто-
генезе  

1    6 

6. Самообразование и самосто-
ятельная работа студента  

 1   5 

7. Технологии работы с инфор-
мацией студентов с ОВЗ и 
инвалидов 

 1   6 

8. Организация  научно- иссле-
довательской  работы 

 1  4 5 

9. Тайм-менеджмент 1   4 5 
10 Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО 4 4   60+4=64 
 

5.2. Содержание учебной дисциплины  
 

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 
возможностями. 

Информационные технологии в современном мире. Универсальный дизайн. Адап-
тивные технологии. 

 
Тема 2. Тифлотехнические средства/ Сурдотехнические средства/ Адаптивная 

компьютерная техника (Материал изучается по подгруппам в зависимости от вида 
ограничений здоровья обучающихся) 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями зрения. Использова-
ние компьютера с брайлевским дисплеем и брайлевским принтером. Телевизионное увели-
чивающее устройство. Назначение и возможности читающей машины. Специальные воз-
можности операционных систем. Экранные лупы. Синтезаторы речи. Назначение и особен-
ности программ невизуального доступа информации. Ассистивные тифлотехнические 
средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями слуха. использование 
индивидуальных и коллективных звукоусиливающих средств. Аудио и видеотехнические 
средства. Специальные возможности операционных систем. Ассистивные сурдотехниче-
ские средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата. Понятие адаптированной компьютерной техники. Средства адаптации ком-
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пьютерной техники. Альтернативные устройства ввода информации. Специальные возмож-
ности операционных систем. Специальное программное обеспечение. Ассистивные техни-
ческие средства. 

 
Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 
Технологии работы с информацией. Возможности дистанционных образовательных 

технологий при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Дистанционные образовательные технологии, применяемые в вузе. Виды информа-

ционных объектов: текст, таблица, рисунок, звук, видео. Преобразование информации из 
одного вида в другой. Адаптация информационных ресурсов сети Интернет. Адаптирован-
ные версии сайтов. 

 
Тема 4. Особенности интеллектуального труда 
Система образования, ее структура и основные задачи. Права обучающихся, меры 

социальной поддержки и стимулирования лиц с ОВЗ и инвалидов. Тенденции развития об-
разовательной ситуации в высшем образовании. Образовательная среда вуза. Основные 
структурные подразделения вуза и их назначение. Специфика адаптации к обучению в вузе 
лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Понятие и сущность интеллектуального труда в современных исследованиях. Ин-
теллектуальный труд как профессиональная деятельность, его роль в обществе. Специфика 
интеллектуальной деятельности. Интеллектуальный ресурс современной личности. 
Результаты интеллектуального труда как интеллектуальный продукт. Культура умствен-
ного труда как актуальная проблема высшего образования. Учебный труд студента как со-
ставляющая образовательного процесса. 

 
Тема 5. Развитие интеллекта в отногенезе 
Основные компоненты культуры интеллектуального труда студента вуза: личност-

ный компонент; мотивационно-потребностный компонент; интеллектуальный компонент; 
организационно-деятельностный компонент; гигиенический компонент, эстетический ком-
понент. Уровень культуры интеллектуального труда, специфика учебной деятельности сту-
дента с ОВЗ и инвалидов. Основные проблемы и затруднения в период адаптации к образо-
вательной среде вуза. 

Организация учебного процесса в вузе. Общая характеристика форм учебных заня-
тий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Формы и методы проверки зна-
ний студентов. Методы совершенствования познавательной активности студентов. Об-
щеучебные умения. Познавательная компетентность студентов.  

Основы саморегуляции и контроля за вниманием в процессе умственного труда. По-
нятие саморегуляции. Нарушение саморегуляции, как причина снижения успеваемости 
студентов. Приемы саморегуляции, релаксации и концентрации внимания (отработка при-
емов). Рационализация памяти. Техника запоминания.  

 
Тема 6. Самообразование и самостоятельная работа студента  
Самообразование как факторуспешной профессиональной деятельности. Роль само-

образования и самостоятельной работы в развитии студента с ОВЗ и инвалидов. Самообра-
зование студентов в высшей школе как предпосылка активной профессиональной деятель-
ности и необходимое условие ее эффективности. Научные основы организации самостоя-
тельной работы студентов Основные этапы планирования самостоятельной работы. Основ-
ные требования к самостоятельнойработе. Типы и виды самостоятельных работ. Техноло-
гии самоорганизации - текущая учебная работа, подготовка к сдаче контрольных работ, ат-
тестаций, зачетов и экзаменов. Правила и приемы эффективной работы. Технологии интел-
лектуальной работы студентов на лекциях. Особенности подготовки к семинарским, прак-
тическим занятиям, в т.ч в интерактивной форме. Технологии групповых обсуждений. 
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Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инвалидов 
Информационное обеспечение изучения дисциплин в вузе. Основные навыки инфор-

мационной деятельности в период обучения в вузе. Типология учебной, научной и спра-
вочно-информационной литературы. Специфика работы с разными типами источников сту-
дентов с ОВЗ и инвалидов. Традиционные источники информации. Технологии работы с 
текстами. Технологии поиска, фиксирования, переработки информации. Справочно-поис-
ковый аппарат книги. Техника быстрого чтения. Реферирование. Редактирование. Техноло-
гия конспектирования. Методы и приемы скоростного конспектирования. Особенности ра-
боты с электронной информацией. 

 
Тема 8. Организация научно-исследовательской работы 
Основные виды и организационные формы научной работы студентов, применяемые 

в вузе. Организация научной работы: доклад, реферат, курсовая работа, выпускная квали-
фикационная работа. Методологические основы научных исследований. Выбор направле-
ния и обоснование темы научного исследования. Развитие учебно-исследовательских уме-
ний и исследовательской культуры студента. Письменные научные работы. Техника подго-
товки работы. Методика работы над содержанием. Структура работы в научном стиле. Осо-
бенности подготовки структурных частей работы.  Требования к изложению материала в 
научной работе. Правила оформления. Особенности подготовки к защите научных работ. 
Эффективная презентация результатов интеллектуального труда: правила подготовки пре-
зентации; инструменты визуализация учебной информации; использование информацион-
ных и телекоммуникационных технологий. 

 
Тема 9. Тайм-менеджмент 
Время и принципы его эффективного использования. Рациональное планирование 

времени. Ознакомление с основами планирования времени. Приемы оптимизации распре-
деления времени. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (опрос, работа с книгой, тест и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, доклад, практико-ориентирован-

ное задание, творческое задание и пр.). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Технологии интеллектуального труда» кафедрой подготовлены Методические указания 
по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 05.03.06 
Экология и природопользование. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом (се-
минарском) занятии, зачет (тест, практико-ориентированное задание). 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 



 11 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-
тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, тест, практико-ориентированное задание, доклад, твор-
ческое задание. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Особенности информаци-
онных технологий для 
людей с ограниченными 
возможностями 

Знать:  
- особенности социального взаимодействия 
студента, имеющего ограниченные возможно-
сти здоровья;  
Уметь:  
- организовывать собственное социальное вза-
имодействие в коллективе с учетом ограни-
ченных возможностей здоровья;  
Владеть:  
- навыками реализации социального взаимо-
действия в коллективе  с учетом ограничен-
ных возможностей здоровья; 

Тест, 
опрос, 

практико-
ориентиро-
ванное за-

дание  
 

2 Тифлотехнические сред-
ства/ Сурдотехнические 
средства/ Адаптивная 
компьютерная техника 
(Материал изучается по 
подгруппам в зависимо-
сти от вида ограничений 
здоровья обучающихся) 

Знать:  
- требования, предъявляемые к организации 
инклюзивной профессиональной и социаль-
ной деятельности;  
Уметь:  
- выстраивать и осуществлять совместную 
профессиональную деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, с 
лицами из числа инвалидов с учетом их пове-
денческих особенностей; 
Владеть:  
- навыками реализации профессиональной де-
ятельности с учетом особенностей людей с 
ограниченными возможностями здоровья, с 
лицами из числа инвалидов 

Тест,  
практико-

ориентиро-
ванное за-

дание  
 

3 Дистанционные образо-
вательные технологии 

Знать:  
- особенности делового коммуникативного 
взаимодействия студента, имеющего ограни-
ченные возможности здоровья; 
Уметь:  
- организовывать и осуществлять инклюзив-
ную социальную деятельность 
Владеть:  
- организовывать собственное  деловое комму-
никативное взаимодействие  с учетом ограни-
ченных возможностей здоровья; навыками 
осуществления инклюзивной социальной дея-
тельности 

Тест,  
практико-

ориентиро-
ванное за-

дание, 
творческое 

задание  
 

4 Особенности интеллекту-
ального труда.  

Знать:  
- принципы научной организации интеллекту-
ального труда  
Уметь:  

Тест, 
опрос, 
доклад, 

практико-
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- организовывать собственную интеллекту-
альную деятельность в соответствии с прин-
ципами научной организации интеллектуаль-
ного труда 
Владеть:  
- приемами научной организации интеллекту-
ального труда 

ориентиро-
ванное за-

дание 
 

5. Развитие интеллекта в 
онтогенезе  

Знать:  
- особенности интеллектуального труда сту-
дента на различных видах аудиторных и внеа-
удиторных занятиях; 
Уметь:  
- организовывать собственный интеллектуаль-
ный труд на различных видах аудиторных и 
внеаудиторных занятиях, с учетом имею-
щихся ограничений здоровья; 
Владеть:  
- навыками представления информации в со-
ответствии с учебными задачами;  

Тест, 
опрос,  
доклад, 

практико-
ориентиро-
ванное за-

дание  

6 Самообразование и само-
стоятельная работа сту-
дента  

Знать:  
- основы организации и методы самостоятель-
ной работы; 
Уметь:  
- адаптировать типовые способы и методы са-
мостоятельной работы под конкретные соци-
альные условия с учетом имеющихся ресур-
сов; 
В
л
а
д

 

навыками организации самостоятельной ра-
боты с учетом конкретных социальных усло-
вий и имеющихся ресурсов 

Тест, 
опрос,  

практико-
ориентиро-
ванное за-

дание  

7 Технологии работы с ин-
формацией студентов с 
ОВЗ и инвалидов 

Знать:  
- психологические особенности личности лю-
дей с ограниченными возможностями здоро-
вья, с лиц из числа инвалидов 
Уметь:  
- организовывать собственную интеллекту-
альную деятельность с учетом имеющихся 
о
г
р
а
н

 

 

В
л
а
д

 

способами преобразования информации в 
формат, наиболее подходящий для восприятия 
с учетом физических ограничений 

Тест, 
опрос,  

практико-
ориентиро-
ванное за-

дание 

8 Организация  научно- ис-
следовательской  работы 

Знать:  
- психологические особенности поведения 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, лиц из числа инвалидов 
Уметь:  
- организовывать собственный интеллектуаль-
ный труд с учетом ограничений здоровья; 
Владеть: 
- навыками  и приемами поиска, выбора ин-
формации; 

Тест, 
опрос,  

практико-
ориентиро-
ванное за-

дание,  
творческое  

задание 
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9 Тайм-менеджмент Знать:  
- правила рационального использования вре-
мени и физических сил в образовательном 
процессе с учетом ограничений здоровья; 
Уметь:  
- рационально использовать время и физиче-
ские силы в образовательном процессе с уче-
том ограничений здоровья; 
Владеть:  
- навыками тайм-менеджмента и рациональ-
ного использования физических сил в образо-
вательном процессе с учетом ограничений 
здоровья; 

Тест, 
опрос,  

практико-
ориентиро-
ванное за-

дание,  
творческое  

задание 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-
плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 
оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Литература 
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№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Дементьева, Ю. В. Основы работы с электронными образовательными ре-
сурсами: учебное пособие / Ю. В. Дементьева. — Саратов: Вузовское обра-
зование, 2017. — 80 c. — ISBN 978-5-906172-21-1. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/62066.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Эл. ресурс 

2.  Жданко, Т. А. Образовательно-профессиональное пространство вуза как пе-
дагогическое условие формирования конкурентоспособности личности сту-
дента: монография / Т. А. Жданко, О. Ф. Чупрова. — Иркутск: Иркутский 
государственный лингвистический университет, 2012. — 184 c. — ISBN 
978-5-88267-358-0. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ре-
сурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/21093.html . — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

3.  Лонцева, И. А. Основы научных исследований: учебное пособие / И. А. Лон-
цева, В. И. Лазарев. — Благовещенск: Дальневосточный государственный 
аграрный университет, 2015. — 185 c. — ISBN 978-5-9642-0321-6. — Текст: 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/55906.html . — Режим доступа: для авто-
ризир. пользователей 

Эл. ресурс 

4.  Основы научных исследований / Б. И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н. В. 
Злобина, Е. В. Нижегородов, Г. И. Терехова. – 2-е изд., доп. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2015. – 272 с. 

41 

5.  Павлова, О. А. Использование информационно-коммуникационных техно-
логий в образовательном процессе: учебное пособие / О. А. Павлова, Н. И. 
Чиркова. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 47 c. — ISBN 978-5-
4487-0238-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75273.html . — Ре-
жим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

6.  Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования: учебное пособие 
/ Е. В. Пустынникова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — ISBN 
978-5-4486-0185-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ре-
сурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71569.html . — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

7.  Саенко, Н. Р. Психология и педагогика высшей школы: учебно-методиче-
ское пособие / Н. Р. Саенко, Е. А. Гусева. — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2020. — 130 c. — ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99402.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Эл. ресурс 

8.  Сапух, Т. В. Формирование читательской компетенции студентов универ-
ситета: учебное пособие / Т. В. Сапух. — Оренбург: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 110 c. — ISBN 978-5-7410-1502-
5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/69966.html . — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

 
10.2. Нормативные правовые акты   

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный за-
кон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» [Электронный ресурс]: Феде-
ральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. «О социальной защите инвалидов в РФ» [Электронный ресурс]: Федеральный за-
кон от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант-
Плюс». 

https://www.iprbookshop.ru/62066.html
https://www.iprbookshop.ru/21093.html
https://www.iprbookshop.ru/55906.html
https://www.iprbookshop.ru/75273.html
https://www.iprbookshop.ru/71569.html
https://www.iprbookshop.ru/99402.html
https://www.iprbookshop.ru/69966.html
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4. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  
№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКА-ЦИ-

ОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Ресурсы сети Интернет 
Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru  
Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  
Правительство Российской Федерации - http://government.ru/  
Открытое образование - https://openedu.ru/  

 
Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://rosstat.gov.ru/   
 

Современные профессиональные базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://government.ru/
https://openedu.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Microsoft Office Professional 2010 
Microsoft Windows 8 Professional 
ONLYOFFICE Desktop Editors - свободный офисный пакет, www.onlyoffice.com 
Яндекс.Диск – свободный облачный сервис, https://disk.yandex.ru/ 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-
нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-
ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-
тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-
ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-
ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-
дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-
вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-
альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 
готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

https://%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84/link/1438/
https://disk.yandex.ru/
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– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 
с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-
лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-
вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-
димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-
ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-
ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 час. 
Цель дисциплины: формирование у студентов навыков межличностного и делового 

общения, установление оптимальных форм взаимоотношений с другими людьми, сотруд-
ничества, толерантного отношения к окружающим, социальной адаптации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Средства коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности» является дисциплиной ФТД. «Факультатив-
ные дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и приро-
допользование, профилю «Рациональное природопользование и экологический инжини-
ринг». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-исто-

рическом, этическом и философском контекстах (УК-5). 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
-теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и дело-

вой коммуникации; 
- функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации; современное 

состояние развития технических и программных средств коммуникации универсального и 
специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 
- принципы толерантного отношения к людям; 
- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 
- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций. 
Уметь: 
- применять вербальные и невербальные средства коммуникации; использовать аль-

тернативные технические и программные средства коммуникации; 
- организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную комму-

никативную деятельность языковыми и техническими средствами; 
- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее. 
Владеть: 
- языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуникации; 

учитывая собственные особенности общения; 
-навыками толерантного поведения в коллективе; 
-способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций; 
-навыками организации совместной социокультурной и профессиональной деятель-

ности коллектива. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Средства коммуникации в учебной и профес-
сиональной деятельности» является формирование у студентов навыков межличностного и 
делового общения, установления оптимальных форм взаимоотношений с другими людьми, 
сотрудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной адаптации. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию коммуникативной ком-
петентности у студентов, которая позволит им эффективно решать задачи профессиональ-
ной деятельности, применяя коммуникативные технологии, а также руководить коллекти-
вом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- повышение общей психологической, профессиональной и деловой культуры обще-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов; 
- развитие адекватного представления о себе и окружающих; 
- выработка умений устанавливать и поддерживать отношения с людьми разных со-

циальных групп в процессе совместной деятельности и общения с учетом ограничений здо-
ровья; 

- приобретение навыков самоанализа в сфере коммуникации (действий, мыслей, 
ощущений, опыта, успехов и неудач); 

- овладение навыками использования альтернативных средств коммуникации в 
учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- практическое обучение приемам освоения коммуникативных навыков, необходи-
мых в сфере активного общения. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Средства коммуникации в учебной и професси-
ональной деятельности» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таб-
лице 2.1. 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индика-
тора  

достижения компетенции 
УК-4: способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на госу-
дарственном языке 
Российской Федера-
ции и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

знать - теоретические основы, струк-
туру и содержание процесса 
межличностной и деловой ком-
муникации; 
- функции и виды вербальных и 
невербальных средств коммуни-
кации; современное состояние 
развития технических и про-
граммных средств коммуника-
ции универсального и специаль-
ного назначения; 
- методы и способы эффектив-
ной коммуникации в устной и 
письменной формах; 

УК-4.1. Демонстрирует 
умение вести обмен 
деловой информацией в 
устной и письменной 
формах на государственном 
языке.  
УК-4.3. Использует совре-
менные информационно-
коммуникативные средства 
для коммуникации. 

уметь - применять вербальные и невер-
бальные средства коммуника-
ции; использовать альтернатив-
ные технические и программные 
средства коммуникации; 



 5 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индика-
тора  

достижения компетенции 
- организовать, учитывая соб-
ственные особенности общения, 
эффективную коммуникатив-
ную деятельность языковыми и 
техническими средствами; 

владеть - языковыми и техническими 
средствами деловой и межлич-
ностной коммуникации; учиты-
вая собственные особенности об-
щения; 

УК-5: способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в соци-
ально-историче-
ском, этическом и 
философском кон-
текстах 

знать - принципы толерантного отно-
шения к людям; 
- причины возникновения барье-
ров непонимания и способы их 
устранения; 
- способы предупреждения кон-
фликтов и выхода из конфликт-
ных ситуаций; 

УК-5.1. Толерантно 
воспринимает социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  
УК-5.3 Интерпретирует 
проблемы современности с 
позиций этики и философ-
ских знаний. уметь - толерантно воспринимать и 

правильно оценивать людей, 
включая их социальные, этниче-
ские, конфессиональные и куль-
турные различия; 
- находить пути преодоления 
конфликтных ситуаций, встреча-
ющихся как в пределах учебной 
жизни, так и вне ее; 

владеть - навыками толерантного пове-
дения в коллективе; 
- способами предупреждения 
конфликтов и разрешения кон-
фликтных ситуаций; 
- навыками организации сов-
местной социокультурной и про-
фессиональной деятельности 
коллектива 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельно-
сти» является дисциплиной ФТД. «Факультативные дисциплины» учебного плана по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профилю «Рацио-
нальное природопользование и экологический инжиниринг». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-

боты,  
рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во  

з. е. 
часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 18 18  36 +    

заочная форма обучения 
2 72 4 4  60 4    

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-
ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской подго-

товки 

Самостоя-
тельная  
работа 

лекции практич. за-
нятия и др. 

формы 

лаборат. 
работы 

1 Сущность коммуникации в разных 
социальных сферах. Основные 
функции и виды коммуникации 

2 2   2 

2 Понятие деловой этики. Методы по-
становки целей в деловой коммуника-
ции 

2 2   4 

3 Специфика вербальной и невербаль-
ной коммуникации 2 2   4 

4 Эффективное общение 2 2   2 
5 Основные коммуникативные барь-

еры и пути их преодоления в меж-
личностном общении. Стили поведе-
ния в конфликтной ситуации 

2 2   4 

6 Способы психологической защиты 2 2   4 
7 Виды и формы взаимодействия сту-

дентов в условиях образовательной 
организации 

2 2   4 

8 Моделирование ситуаций, связанных 
с различными аспектами учебы и 
жизнедеятельности студентов инва-
лидов 

2 2   4 

9 Формы, методы, технологии самопре-
зентации 2 2   4 

10 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 18 18   36 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской подго-

товки 

Самостоя-
тельная  
работа 

лекции практич. за-
нятия и др. 

формы 

лаборат. 
работы 

1 Сущность коммуникации в разных 
социальных сферах. Основные 
функции и виды коммуникации 

 0,5  
 

6 

2 Понятие деловой этики. Методы по-
становки целей в деловой коммуника-
ции 

0,5 0,5  
 

6 

3 Специфика вербальной и невербаль-
ной коммуникации 0,5 0,5   6 

4 Эффективное общение 0,5 0,5   6 
5 Основные коммуникативные барь-

еры и пути их преодоления в меж-
личностном общении. Стили поведе-
ния в конфликтной ситуации 

0,5 0,5  

 

6 

6 Способы психологической защиты 0,5 0,5   6 
7 Виды и формы взаимодействия сту-

дентов в условиях образовательной 
организации 

0,5   
 

8 

8 Моделирование ситуаций, связанных 
с различными аспектами учебы и жиз-
недеятельности студентов инвалидов 

0,5 0,5  
 

8 

9 Формы, методы, технологии самопре-
зентации 0,5 0,5   8 

10 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 4 4   60+4=64 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные 

функции и виды коммуникации 
Роль коммуникаций в жизни человека. Межличностное общение как предмет науч-

ного познания. Структура общения. Общение людей, имеющих нарушения слуха, зрения, 
речи. Средства, виды, функции коммуникации. Речевые способности и их роль в професси-
ональном общении. 

 
Тема 2. Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой коммуни-

кации 
Деловое общение: содержание, цель, функции. Деловые переговоры: основные ста-

дии, порядок ведения, методы ведения, типы принимаемых решений. Этика дистанцион-
ного общения: письма, официальные запросы, телефонное общение, интернет, SMS-
сообщения. 

 
Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 
Вербальная коммуникация: специфика, формы, стили, контексты вербальной ком-

муникации. Невербальная коммуникация: сущность, основные формы и способы. 
 
Тема 4. Эффективное общение 
Условия эффективного общения. Восприятие и понимание человека человеком. Ти-

пичные ошибки первого впечатления. Обратная связь и стили слушания. Критерии эффек-
тивности коммуникации. Принципы построения успешного межличностного общения. 
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Тема 5. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в меж-
личностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации 

Основные причины конфликтов в межличностном общении. Барьеры общения в 
условиях образовательной среды. Сложности межличностного общения лиц, имеющих 
ограничения здоровья. Барьер речи. Способы организации взаимодействия, пути решения 
конфликтов. 

 
Тема 6. Способы психологической защиты 
Понятие о защитных механизмах психики. Поведение в эмоционально напряженных 

ситуациях: техники, снижающие и повышающие напряжение. 
 
Тема 7. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной 

организации 
Понятие о группе и коллективе. Структура и виды группы. Факторы сплоченности 

коллектива. Динамические процессы в группе: групповое давление, феномен группомыс-
лия, феномен подчинения авторитету. Виды и формы взаимодействия. Обособление. Дик-
тат. Подчинение. Вызов. Выгода. Соперничество. Сотрудничество. Взаимодействие. Взаи-
мопонимание. 

 
Тема 8. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов инвалидов 
Основные подразделения и сотрудники образовательной организации, в том числе, 

занимающиеся вопросами сопровождения учебы студентов- инвалидов. Организация учеб-
ного процесса в образовательной организации с учетом соблюдения требований федераль-
ных стандартов образования. Формы, виды учебных занятий. Основные трудности и про-
блемы, встречающиеся у студентов-инвалидов в процессе обучения. Пути их решения. 

 
Тема 9. Формы, методы, технологии самопрезентации 
Самопрезентация как управление впечатлением. Виды презентаций. Психологиче-

ские особенности и этапы подготовки публичного выступления. Секреты успешного пуб-
личного выступления. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (опрос, работа с книгой, тест и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированные за-

дания и пр.); 
- интерактивные (кейс-задачи и др.). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» кафедрой подго-
товлены Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 
обучающихся направления 05.03.06 Экология и природопользование». 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом (се-
минарском) занятии, зачет (тест, практико-ориентированное задание). 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, тест, практико-ориентированное задание, кейс-задача. 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценоч-
ные сред-

ства  
1.  Сущность коммуни-

кации в разных соци-
альных сферах. Ос-
новные функции и 
виды коммуникации 

Знать: теоретические основы, структуру и содержа-
ние процесса межличностной и деловой коммуника-
ции 
Уметь: анализировать процесс делового взаимодей-
ствия 
Владеть: навыками анализа процесса делового взаи-
модействия 

Тест, 
практико-
ориенти-
рованное 
задание 

2.  Понятие деловой 
этики. Методы по-
становки целей в де-
ловой коммуникации 

Знать: принципы толерантного отношения к людям; 
Уметь: толерантно воспринимать и правильно оцени-
вать людей, включая их социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия; 
Владеть: навыками толерантного поведения в кол-
лективе; 

Опрос, 
практико-
ориенти-
рованное 
задание 

3.  Специфика вербаль-
ной и невербальной 
коммуникации 

Знать: функции и виды вербальных и невербальных 
средств коммуникации; современное состояние раз-
вития технических и программных средств коммуни-
кации универсального и специального назначения; 
Уметь: применять вербальные и невербальные сред-
ства коммуникации; использовать альтернативные 
технические и программные средства коммуникации 

Тест, 
практико-
ориенти-
рованное 
задание 

4.  Эффективное обще-
ние 

Знать: методы и способы эффективной коммуника-
ции в устной и письменной формах 
Уметь: организовать, учитывая собственные особен-
ности общения, эффективную коммуникативную дея-
тельность языковыми и техническими средствами 
Владеть: языковыми и техническими средствами де-
ловой и межличностной коммуникации; учитывая 
собственные особенности общения; 

Опрос, 
практико-
ориенти-
рованное 
задание 

5.  Основные коммуни-
кативные барьеры и 
пути их преодоления 
в межличностном 
общении. Стили по-
ведения в конфликт-
ной ситуации 

Знать: 
- причины возникновения барьеров непонимания и 
способы их устранения; 
- способы предупреждения конфликтов и выхода из 
конфликтных ситуаций; 
Уметь: находить пути преодоления конфликтных си-
туаций, встречающихся как в пределах учебной 
жизни, так и вне ее; 
Владеть: способами предупреждения конфликтов и 
разрешения конфликтных ситуаций 

Тест, 
практико-
ориенти-
рованное 
задание 

6.  Способы психологи-
ческой защиты 

Знать: возможное влияние своих характерологиче-
ских особенностей на практику общения и взаимодей-
ствия в команде; 
Уметь: осуществлять правильный выбор стратегии 
взаимодействия и принятие ответственности за ре-
зультаты деятельности коллектива; 

Опрос, 
кейс-за-

дача 
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Владеть: навыками адекватного отношения к соб-
ственным особенностям и их - приемами психологи-
ческой защиты от негативных, травмирующих пере-
живаний 

7.  Виды и формы взаи-
модействия студен-
тов в условиях обра-
зовательной органи-
зации 

Знать: правила командной работы, конструктивного 
совместного решения проблем и организации команд-
ной работы; 
Уметь: выполнять регулятивные коллективные 
нормы, задающие позитивное поведение людей в ко-
манде, образцы взаимодействий и взаимоотношений, 
основные требования, предъявляемые к членам ко-
манды ее участниками; 
Владеть: механизмами конформного поведения, со-
гласованности действий и эффективного взаимодей-
ствия в команде 

Опрос, 
кейс-за-

дача 

8.  Моделирование си-
туаций, связанных с 
различными аспек-
тами учебы и жизне-
деятельности сту-
дентов инвалидов 

Знать: правила конструктивного совместного реше-
ния проблем; 
Уметь: адаптироваться в новых аспектах учебы и 
жизнедеятельности в условиях профессиональной ор-
ганизации, адекватно оценивать сложившуюся ситуа-
цию, действовать с ее учетом; 
Владеть: навыками организации совместной социо-
культурной и профессиональной деятельности кол-
лектива 

Опрос, 
практико-
ориенти-
рованное 
задание 

9.  Формы, методы, тех-
нологии самопрезен-
тации 

Знать: требования и правила эффективного публич-
ного выступления 
Уметь: выстраивать публичное выступление в соот-
ветствии с психологическими законами восприятия и 
подачи информации, воздействовать на аудиторию. 
Владеть: навыками самоанализа в сфере коммуника-
ции; навыками публичной коммуникации. 

Опрос, 
практико-
ориенти-
рованное 
задание 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
зачета.   

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-
плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
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ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников.  
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Деловые коммуникации: учебное пособие / составители Т. И. Сахнюк. — 
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. 
— 92 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/47297.html . — Режим до-
ступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

2 Деловые коммуникации: учебное пособие / М. Г. Круталевич, Р. М. Прытков, 
Ю. Е. Холодилина, О. В. Бурдюгова. — Оренбург: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — ISBN 978-5-7410-1378-6. 
— Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61357.html . — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

3 Деловые коммуникации: учебное пособие / М. Г. Круталевич, Р. М. Прытков, 
Ю. Е. Холодилина, О. В. Бурдюгова. — Оренбург: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — ISBN 978-5-7410-1378-6. 
— Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61357.html . — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей  

Эл. ресурс 

4 Емельянова, Е. А. Деловые коммуникации: учебное пособие / Е. А. Емелья-
нова. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 122 c. — ISBN 978-5-4332-0185-9. 
— Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72086.html . — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

 
10.2. Нормативные правовые акты  

1. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 
от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  
№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКА-ЦИ-

ОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Ресурсы сети Интернет 

https://www.iprbookshop.ru/47297.html
https://www.iprbookshop.ru/61357.html
https://www.iprbookshop.ru/61357.html
https://www.iprbookshop.ru/72086.html
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Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru  
Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  
Правительство Российской Федерации - http://government.ru/  
Открытое образование - https://openedu.ru/  

 
Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://rosstat.gov.ru/   
 

Современные профессиональные базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Microsoft Office Professional 2010 
Microsoft Windows 8 Professional 
ONLYOFFICE Desktop Editors - свободный офисный пакет, www.onlyoffice.com 
Яндекс.Диск – свободный облачный сервис, https://disk.yandex.ru/ 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-
нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-
ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-
тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-
ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-
ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-
дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

http://www.duma.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://government.ru/
https://openedu.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
https://%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84/link/1438/
https://disk.yandex.ru/
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вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-
альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 
готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 
с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-
лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-
вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-
димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-
ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-
ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы социальной адаптации и правовых знаний» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е. 72 часа. 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, практических 

умений и навыков реализации инклюзивной профессиональной и социальной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы социальной адап-

тации и правовых знаний» является дисциплиной ФТД. «Факультативные дисциплины» 
учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 
профилю «Рациональное природопользование и экологический инжиниринг». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-исто-

рическом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- сущность социальных этнических, конфессиональных и культурных различий в 

коллективе; 
- механизмы социальной адаптации в коллективе, правила активного стиля обще-

ния и успешной самопрезентации в деловой коммуникации; 
- психологические особенности личности и поведения людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 
- требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной и со-

циальной деятельности. 
- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвали-

дов; 
- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам 

инвалидов, социального обеспечения. 
Уметь: 
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия в коллективе; 
- использовать механизмы социальной и профессиональной адаптации в професси-

ональной деятельности; 
- использовать основополагающие международные документы, относящиеся к пра-

вам инвалидов, в различных сферах профессиональной деятельности; 
- применять нормы Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам 

инвалидов в профессиональной деятельности; 
- выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом их 
поведенческих особенностей; 

- организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность. 
Владеть: 
- навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при 

выборе направления профессиональной деятельности; 
- навыками осуществления совместной социокультурной и профессиональной дея-

тельности коллектива; 
- навыками использования в различных сферах профессиональной деятельности 

основополагающих международных документов, относящихся к правам инвалидов; 
- нормами Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам инвали-

дов, в различных сферах профессиональной деятельности; 
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- навыками реализации профессиональной деятельности с учетом особенностей 
людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 

- навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы социальной адаптации и правовых 
знаний» является формирование у студентов теоретических знаний, практических умений 
и навыков реализации инклюзивной профессиональной и социальной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья и мотивации 

и личностных механизмов непрерывного самообразования и профессионального самораз-
вития; 

- овладение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дами согласованными позитивными действиями в коллективе и взаимодействиями в сов-
местной социокультурной и профессиональной деятельности коллектива; 

- овладение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дами приемами адекватного применения норм закона, относящимся к правам инвалидов, и 
правовыми механизмами при защите прав в различных жизненных и профессиональных 
ситуациях. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Основы социальной адаптации и правовых зна-
ний» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наиме-
нование инди-

катора  
достижения 

компетенции 
1 2 3 

УК-5: способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в соци-
ально-историче-
ском, этическом и 
философском кон-
тексте 

знать - сущность социальных этнических, конфессио-
нальных и культурных различий в коллективе; 
- требования, предъявляемые к организации ин-
клюзивной профессиональной и социальной де-
ятельности. 
- основополагающие международные доку-
менты, относящиеся к правам инвалидов; 
- правовые основы Гражданского, Трудового 
кодексов РФ, относящиеся к правам инвалидов, 
социального обеспечения. 

УК-5.1 
Толерантно 
воспринимае
т 
социальные, 
этнические, 
конфессиона
льные и 
культурные 
различия. 
 уметь - толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные разли-
чия в коллективе; 
- использовать основополагающие междуна-
родные документы, относящиеся к правам ин-
валидов, в различных сферах профессиональ-
ной деятельности; 
- применять нормы Гражданского и Трудового 
кодекса РФ, относящиеся к правам инвалидов в 
профессиональной деятельности; 
организовывать и осуществлять инклюзивную 
социальную деятельность. 

вла-
деть 

- навыками осуществления совместной социо-
культурной и профессиональной деятельности 
коллектива; 
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- навыками использования в различных сферах 
профессиональной деятельности основополага-
ющих международных документов, относя-
щихся к правам инвалидов; 
- нормами Гражданского и Трудового кодекса 
РФ, относящиеся к правам инвалидов, в различ-
ных сферах профессиональной деятельности; 
- навыками осуществления инклюзивной соци-
альной деятельности. 

УК-6: способен  
управлять своими 
временем, выстра-
ивать и реализовы-
вать траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в те-
чение всей жизни 

знать - механизмы социальной адаптации в коллек-
тиве, правила активного стиля общения и 
успешной самопрезентации в деловой комму-
никации; 
- психологические особенности личности и по-
ведения людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, с лицами из числа инвалидов. 

УК-6.2. 
Планирует 
траекторию 
своего 
профессиона
льного 
развития и 
предпринима
ет шаги по ее 
реализации  

 

уметь - использовать механизмы социальной и про-
фессиональной адаптации в профессиональной 
деятельности; 
выстраивать и осуществлять совместную про-
фессиональную деятельность с лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, с лицами 
из числа инвалидов с учетом их поведенческих 
особенностей. 

вла-
деть 

- навыками адекватного отношения к собствен-
ным особенностям и их учета при выборе 
направления профессиональной деятельности; 
- навыками реализации профессиональной дея-
тельности с учетом особенностей людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, с лицами 
из числа инвалидов. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Основы социальной адаптации и правовых знаний» является дисци-
плиной ФТД. «Факультативные дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование, профилю «Рациональное природопользование 
и экологический инжиниринг». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-
фические ра-

боты,  
рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во  

з. е. 
часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 16 16  40 +    

заочная форма обучения 
2 72 4 4  60 4    
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской подго-

товки 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

1. Социальная адаптация. Пси-
хика и организм человека 

4 4  4 10 

2. Профессиональная адапта-
ция. Профессиональное са-
моопределение и развитие 

6 6  4 10 

3. Основы социально - право-
вых знаний 

6 6   8 

4. Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 16 16   40 
 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ 
п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской подго-

товки 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

1. Социальная адаптация. Пси-
хика и организм человека 

1 1  4 16 

2. Профессиональная адапта-
ция. Профессиональное са-
моопределение и развитие 

2 2  4 18 

3. Основы социально - право-
вых знаний 

1 1   18 

4. Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 4 4   60+4=64 

 
 

5.2. Содержание учебной дисциплины  
 

Тема 1. Социальная адаптация. Психика и организм человека 
Виды и закономерности ощущения, восприятия, внимания, памяти. Виды, свойства 

внимания и его роль в профессиональной деятельности. Приемы развития внимания. Виды, 
нарушения и приемы развития памяти. Виды, процессы и методы развития мышления. Учет 
особенностей мышления при выборе профессии. Виды воображения, его значение при вы-
боре профессиональной деятельности. Речь, эмоции и чувства, их роль в жизни и профес-
сиональной деятельности человека. Как управлять своими эмоциями. Волевая регуляция 
поведения человека. Характер и проблемы его формирования. Влияние профессии на ха-
рактер и на общение. Самооценка и уровень притязаний. Понятие направленности лично-
сти. Познание задатков и способностей. Общие и специальные способности. Способности 
и успешность деятельности. Развитие способностей. Учет особенностей свойств личности 
при выборе профессии. Личностные противопоказания к выбору профессии. 
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Тема 2. Профессиональная адаптация. Профессиональное самоопределение и 

развитие 
Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. 

Этапы профессионального становления личности: оптация, профессиональная подготовка, 
профессиональная адаптация, профессионализм, мастерство. Мотивы профессиональной 
деятельности на каждом из этапов профессионального становления; формирование само-
оценки, идентичности, уровня притязаний. Постановка жизненных и профессиональных це-
лей. Проблемы и факторы выбора профессии. Профессиональная пригодность и непригод-
ность. Правильные ориентиры. Личностные регуляторы выбора профессии. Профессио-
нальное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека. Особенности 
развития когнитивных и волевых качеств. Особенности формирования самооценки. 
Формы, методы, технологии самопрезентации при трудоустройстве. 

 
Тема 3. Основы социально - правовых знаний 
Социализация человека в сферах деятельности, общения, самосознания. Понятие со-

циальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. Социальные нормы, социальные роли. 
Общение как условие удовлетворения личности. 

Способы преодоления коммуникативных барьеров. Роль коммуникации для психо-
логической совместимости в коллективе. Конвенция ООН о правах инвалидов. Конститу-
ция Российской Федерации. Гражданский кодекс РФ в части статей о гражданских правах 
инвалидов. Трудовой кодекс в части статей о трудовых правах инвалидов. ФедеральныйЗа-
кон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Медико-социальная экс-
пертиза. Порядок и условия установления инвалидности. Реабилитация инвалидов. Инди-
видуальная программа реабилитации или абилитации инвалида. Основные гарантии инва-
лидам в области социальной защиты и образования. Трудоустройство инвалидов. Обеспе-
чение доступности высшего образования для инвалидов. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (опрос, работа с книгой, тест и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, доклад, практико-ориентирован-

ное задание, творческое задание и пр.). 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы социальной адаптации и правовых знаний» кафедрой подготовлены Методиче-
ские указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 
направления 05.03.06 Экология и природопользование. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом (се-
минарском) занятии, зачет (тест, практико-ориентированное задание). 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, тест, практико-ориентированное задание, доклад, твор-
ческое задание. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценоч-
ные сред-

ства  
1 Социальная адаптация. 

Психика и организм 
человека 
 

Знать:  
- сущность социальных этнических, конфессиональных и 
культурных различий в коллективе; 
- механизмы социальной адаптации в коллективе, правила 
активного стиля общения и успешной самопрезентации в де-
ловой коммуникации;  
Уметь:  
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия в коллективе;  
- использовать механизмы социальной и профессиональной 
адаптации в профессиональной деятельности 
Владеть:  
- навыками осуществления совместной социо-культурной и 
профессиональной деятельности коллектива;  
- навыками адекватного отношения к собственным особен-
ностям и их учета при выборе направления профессиональ-
ной деятельности. 

Тест, 
опрос, 

практико-
ориенти-
рованное 
задание  

 
 

2 Профессиональная 
адаптация. Профессио-
нальное самоопределе-
ние и развитие 

Знать:  
- психологические особенности личности и поведения людей 
с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из 
числа инвалидов; 
Уметь:  
- выстраивать и осуществлять совместную профессиональ-
ную деятельность с лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом их 
поведенческих особенностей; 
Владеть:  
- навыками реализации профессиональной деятельности с 
учетом особенностей людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, с лицами из числа инвалидов. 

Тест, 
практико-
ориенти-
рованное 
задание, 
творче-

ское зада-
ние 
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3 Основы социально - 
правовых знаний 

Знать:  
- требования, предъявляемые к организации инклюзивной 
профессиональной и социальной деятельности;  
- основополагающие международные документы, относящи-
еся к правам инвалидов;  
- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, 
относящиеся к правам инвалидов, социального обеспечения. 
Уметь:  
- использовать основополагающие международные доку-
менты, относящиеся к правам инвалидов, в различных сфе-
рах профессиональной деятельности;  
- применять нормы Гражданского и Трудового кодекса РФ, 
относящиеся к правам инвалидов в профессиональной дея-
тельности;  
- организовывать и осуществлять инклюзивную социальную 
деятельность. 
Владеть:  
- навыками использования в различных сферах профессио-
нальной деятельности основополагающих международных 
документов, относящихся к правам инвалидов;  
- нормами Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящи-
еся к правам инвалидов, в различных сферах профессиональ-
ной деятельности;  
- навыками осуществления инклюзивной социальной дея-
тельности. 

Тест, 
опрос, до-

клад, 
практико-
ориенти-
рованное 
задание  

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-
плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
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3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 Бодров, В. А. Психология профессиональной пригодности: учебное посо-

бие для вузов / В. А. Бодров. — 3-е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай 
Пи Эр Медиа, 2019. — 512 c. — ISBN 978-5-4486-0831-5. — Текст: элек-
тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/88205.html . — Режим доступа: для авто-
ризир. пользователей 

Эл. 
 ресурс 

 Ветошкина Т.А., Шнайдер Н.В., Полянок О.В. Социология и психология 
управления. Екатеринбург, 2013. 80 

 Козлова, Э. М. Социальная психология: учебное пособие / Э. М. Козлова, 
С. В. Нищитенко. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет, 2017. — 170 c. — Текст: электронный // Цифровой образователь-
ный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/75597.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Эл.  
ресурс 

 Основы права: учебник / Л. И. Гущина, Е. В. Епифанова, Н. Ю. Ембулаева 
[и др.]. — Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2015. — 147 c. — 
ISBN 978-5-94201-716-3. — Текст: электронный // Цифровой образова-
тельный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/77116.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Эл.  
ресурс 

2 Смольникова, Л. В. Психология: учебное пособие для студентов всех 
направлений / Л. В. Смольникова. — Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 337 c. — 
Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72361.html . — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

Эл.  
ресурс 

3 Социальная психология: учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Су-
хов, М. Г. Гераськина, А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова; под редакцией А. 
Н. Сухов. — 7-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 
978-5-238-02192-8. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/71051.html.  — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Эл.  
ресурс 

4 Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: учебное посо-
бие / Ф. В. Шарипов. — Москва: Логос, 2016. — 448 c. — ISBN 978-5-
98704-587-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66421.html . — Ре-
жим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.  
ресурс 

 
10.2. Нормативные правовые акты   

 
1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный за-

кон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

https://www.iprbookshop.ru/88205.html
https://www.iprbookshop.ru/75597.html
https://www.iprbookshop.ru/77116.html
https://www.iprbookshop.ru/72361.html
https://www.iprbookshop.ru/71051.html
https://www.iprbookshop.ru/66421.html
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2.О ратификации Конвенции о правах инвалидов [Электронный ресурс]: Федераль-
ный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3.О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 
от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  
№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКА-ЦИ-

ОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Ресурсы сети Интернет 
Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru  
Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  
Правительство Российской Федерации - http://government.ru/  
Открытое образование - https://openedu.ru/  

 
Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://rosstat.gov.ru/   
 

Современные профессиональные базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Microsoft Office Professional 2010 
Microsoft Windows 8 Professional 
ONLYOFFICE Desktop Editors - свободный офисный пакет, www.onlyoffice.com 
Яндекс.Диск – свободный облачный сервис, https://disk.yandex.ru/ 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://government.ru/
https://openedu.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
https://%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84/link/1438/
https://disk.yandex.ru/
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-
нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-
ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-
тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-
ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-
ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-
дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-
вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-
альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 
готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 
с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-
лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-
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вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-
димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-
ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-
ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья. 
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Аннотация  
рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ» 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины:  Получение знаний, умений и навыков, необходимых для 

становления обучающихся в качестве граждан, способных и готовых к выполнению 
воинского долга и обязанности по защите своей Родины в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Результат изучения дисциплины: 
 
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 под-

разделений; 
основные факторы, определяющие характер, организацию и способы ведения совре-

менного общевойскового боя;  
общие сведения о ядерном, химическом и биологическом оружии, средствах его при-

менения;  
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-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 нормативных правовых актов. 
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Владеть:  
строевыми приемами на месте и в движении;  
навыками: управления строями взвода; стрельбы из стрелкового оружия; подготовки 

к ведению общевойскового боя; применения индивидуальных средств РХБ защиты; ориен-
тирования на местности по карте и без карты; применения индивидуальных средств меди-
цинской защиты и подручных средств для оказания первой медицинской помощи при ра-
нениях и травмах. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В современных условиях подготовка граждан Российской Федерации к военной 
службе является приоритетным направлением государственной политики. Важнейшими во-
просами образования на всех уровнях является воспитание любви к Родине, чувства патри-
отизма, готовности к защите Отечества. 

Образовательная дисциплина «Основы военной подготовки» (далее – дисциплина) 
реализуется исходя из базовых принципов и направлений военной подготовки, дисциплина 
состоит из основных разделов военной подготовки, тем военно-политической и правовой 
подготовки. 

Основной целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и навы-
ков, необходимых для становления обучающихся образовательных организаций высшего 
образования (далее – вуз) в качестве граждан способных и готовых к выполнению воин-
ского долга и обязанности по защите своей Родины в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Задачами дисциплины «Основы военной подготовки» являются: 
1)  формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины 

Российской Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных 
Сил Российской Федерации (далее - 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 гос-

ударства и прохождения военной службы;  
7) формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ри-

туалам и традициям, военной форме одежды; 
8)  изучение и принятие правил воинской вежливости; 
9)  овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих. 
Дисциплина также может быть использован при разработке дополнительных про-

фессиональных программ. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 
определены в таблице 2.1 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 
1 2 3 

УК-8. Способен со-
здавать и поддер-
живать в повсе-
дневной жизни и в 
профессиональной 

знать основные положения общевоинских 
уставов ВС РФ; 
организацию внутреннего порядка в под-
разделении; 
основные положения курса стрельб из 
стрелкового оружия; 

УК-8.1. Выявляет 
возможные угрозы 
для жизни и здоро-
вья в повседневной 
и профессиональ-
ной деятельности. 
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Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 
1 2 3 

деятельности без-
опасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения устой-
чивого развития об-
щества, в том числе 
при угрозе и воз-
никновении чрез-
вычайных ситуаций 
и военных кон-
фликтов. 

устройство стрелкового оружия, боепри-
пасов и ручных гранат; 
предназначение, задачи и организаци-
онно-штатную структуру общевойско-
вых подразделений; 

 
УК-8.2. Пони-

мает, как создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
том числе при воз-
никновении чрез-
вычайных ситуаций 
и военных кон-
фликтов. 

 
УК-8.3. Демон-

стрирует приемы 
оказания первой по-
мощи 

уметь правильно применять и выполнять поло-
жения общевоинских уставов ВС РФ; 
осуществлять разборку и сборку авто-
мата (АК-74) и пистолета 
(ПМ), подготовку к боевому примене-
нию ручных гранат; 

владеть строевыми приемами на месте и в дви-
жении; 
навыками управления строями взвода; 
навыками стрельбы из стрелкового  
оружия; 

знать основные факторы, определяющие харак-
тер, организацию и способы ведения со-
временного общевойскового боя; 

уметь оборудовать позицию для стрельбы из 
стрелкового оружия; 

владеть навыками подготовки к ведению  
общевойскового боя; 

знать общие сведения о ядерном, химическом и 
биологическом оружии, средствах его 
применения; 
правила поведения и меры профилактики 
в условиях заражения радиоактивными, 
отравляющими веществами и бактери-
альными средствами; 

уметь выполнять мероприятия радиационной, 
химической и биологической защиты; 

владеть навыками применения индивидуальных 
средств РХБ защиты; 

знать тактические свойства местности, их вли-
яние на действия подразделений в боевой 
обстановке; 
назначение, номенклатуру и условные 
знаки  топографических  карт; 

УК-8.2. Понимает, 
как создавать и 
поддерживать без-
опасные условия 
жизнедеятельности, 
том числе при воз-
никновении чрез-
вычайных ситуаций 
и военных кон-
фликтов. 

уметь читать топографические карты различ-
ной номенклатуры; 

владеть навыками ориентирования на местности 
по карте и без карты; 

знать основные способы и средства оказания 
первой медицинской помощи при ране-
ниях и травмах; 

УК-8.1. Выявляет 
возможные угрозы 
для жизни и здоро-
вья в повседневной уметь оказывать первую помощь при  

ранениях и травмах. 
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Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 
1 2 3 

владеть навыками применения индивидуальных 
средств медицинской защиты и подруч-
ных средств для оказания первой меди-
цинской помощи при ранениях и трав-
мах; 

и профессиональ-
ной деятельности. 
 
УК-8.3. Демонстри-
рует приемы оказа-
ния первой помощи 

знать тенденции и особенности развития совре-
менных международных отношений, ме-
сто и роль России в многополярном мире, 
основные направления социально-эконо-
мического, политического и военно-тех-
нического развития страны; 
основные положения Военной  
доктрины РФ; 
правовое положение и порядок  
прохождения военной службы; 

УК-8.2. Понимает, 
как создавать и 
поддерживать без-
опасные условия 
жизнедеятельности, 
том числе при воз-
никновении чрез-
вычайных ситуаций 
и военных кон-
фликтов. 

уметь дать оценку международным военно-по-
литическим и внутренним событиям и 
фактам с позиции патриота своего Отече-
ства; 
применять положения нормативно-пра-
вовых актов; 

 
 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина является дисциплиной части ФТД «Факультативные дисциплины» 
учебного плана. 

 
 
 

4  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Кол-во 
з.е. 

Трудоемкость дисциплины, часы Контрольные 
и  иные  
работы 

курсовые 
работы 

(проекты) общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 
очная форма обучения 

3 108 32 32 - 40 4 - - - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ-
ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Номер и наименование раздела, 
темы, формы промежуточной 
аттестации 

В
се

го
 ч

ас
ов

  
уч

еб
ны

х 
за

ня
ти

й 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 у
че

бн
ы

х 
 за

ня
ти

й 
с 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ем
 из них по видам  

учебных занятий 

В
ре

мя
, о

тв
од

им
ое

 н
а 

са
мо

ст
оя

те
ль

ну
ю

 р
аб

от
у 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

Гр
уп

по
вы

е 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
 р

аб
от

ы
 

За
чё

ты
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1.   Общевоинские уставы ВС РФ 

Тема 1.  Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, их основные требо-
вания и содержание 

9 6 6      3 

Тема 2.  Внутренний порядок и 
суточный наряд 4 2 2      2 

Тема 3.  Общие положения 
Устава гарнизонной и карауль-
ной службы 

4 2 2      2 

Раздел 2.   Строевая подготовка 
Тема 4.  Строевые приемы и 
движение без  оружия 9 6    6   3 

Раздел 3.   Огневая подготовка из стрелкового оружия 
Тема 5.  Основы, приемы и 
правила стрельбы из стрелко-
вого оружия 

4 2    2   2 

Тема 6.  Назначение, боевые 
свойства, материальная часть и 
применение стрелкового ору-
жия, ручных противотанковых 
гранатометов и ручных гранат 

16 10    10   6 

Тема 7.   Выполнение упраж-
нений учебных стрельб из 
стрелкового оружия 

9 6    6   3 

Раздел 4.   Основы тактики общевойсковых подразделений 
Тема 8.  Вооруженные Силы 
Российской Федерации их со-
став и задачи. Тактико-техни-
ческие характеристики (ТТХ) 

6 4 4      2 
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основных образцов вооруже-
ния и техники ВС РФ 
Тема 9.  Основы общевойско-
вого боя 3 2 2      1 

Тема 10.   Основы инженер-
ного обеспечения 3 2 2      1 

Тема 11.   Организация воин-
ских частей и подразделений, 
вооружение, боевая техника ве-
роятного противника 

3 2 2      1 

Раздел 5.  Радиационная, химическая и биологическая защита 
Тема 12.   Ядерное, химиче-
ское, биологическое, зажига-
тельное оружие 

4 2 2      2 

Тема 13.   Радиационная, хими-
ческая и биологическая защита 8 6 2   4   2 

Раздел 6.  Военная топография 
Тема 14.  Местность как эле-
мент боевой обстановки.   Из-
мерения и ориентирование на 
местности без карты, движение 
по азимутам 

4 2 2      2 

Тема 15.  Топографические 
карты и их чтение, подготовка 
к работе.  Определение коорди-
нат объектов  и  целеуказания 
по карте 

2 0       2 

Раздел 7.  Основы медицинского обеспечения 
Тема 16.   Медицинское обес-
печение войск (сил), первая ме-
дицинская помощь при ране-
ниях, травмах и особых слу-
чаях 

9 6 2   4   3 

Раздел 8.  Военно-политическая подготовка 
Тема 17.   Россия в современ-
ном мире. Основные направле-
ния социально-экономиче-
ского, политического и военно-
технического развития страны 

3 2 2      1 

Раздел 9.  Правовая подготовка 
Тема 18.   Военная доктрина 
РФ. Законодательство Россий-
ской Федерации о прохожде-
нии военной службы 

4 2 2      2 

Зачёт 4       4  
Всего по дисциплине: 108 64 32 0 0 32 0 4 40 
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5.2 Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

Раздел 1.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 
 
Тема 1.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их основ-
ные требования и содержание. 
Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права военнослужа-
щих. 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.  
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. 
Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  
Обязанности разводящего, часового. 

 
Раздел 2.  Строевая подготовка 

 
Тема 4.  Строевые приемы и движение без оружия. 
Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и порядок 
их подачи.  Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. Стро-
евой 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 
 
Тема 5.  Основы, приемы и правила стрельбы 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 6.  Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение стрелкового 
оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат. 
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. 
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 ору-
жием. Выполнение норматива №1 курса стрельб из стрелкового оружия. 
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Раздел 4.  Основы тактики общевойсковых подразделений 
 
Тема 8.  Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. 
Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС 
РФ. 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. 
Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы ведения 
современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы. 
Тема 10.  Основы инженерного обеспечения. 
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, убе-
жища. 
Тема 11.  Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая техника 
вероятного противника. 
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 
 
Тема 12.  Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие. 
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 воз-
действие на организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки приме-
нения 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. 
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 
 
Тема 14.  Местность как элемент боевой обстановки. 
Измерения и ориентирование на местности без карты, движение по азимутам. 
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. 
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Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  
Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте. 
Целеуказание по карте. 
 

Раздел 7.  Основы медицинского обеспечения 
 
Тема 16.  Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь при ра-
нениях, травмах и особых случаях. 
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 сред-
ствами.  Содержание мероприятия доврачебной помощи. 
 

Раздел 8.  Военно-политическая подготовка 
 
Тема 17.  Россия в современном мире.  Основные направления социально-экономиче-
ского, политического и военно-технического развития страны. 
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 
 
Тема 18.  Военная доктрина Российской Федерации. Законодательство Российской Фе-
дерации о прохождении военной службы. 
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. 
 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 
опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 
решение задач, действия по вводным); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, 
анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 

 
7  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по модулю кафедрой под-
готовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 
обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 
занятии качества усвоения учебного материала в виде контрольных проверок в письменной 
и устной форме по пройденным темам и порядка действий по вводным.  
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8  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

Раздел 1.   Общевоинские уставы ВС РФ 
1 Тема 1.  Общевоинские 

уставы Вооруженных Сил 
Российской Федерации, их 
основные требования и со-
держание 

Знать основные положения общевоинских 
уставов ВС РФ. 
Уметь правильно применять и выполнять по-
ложения общевоинских уставов ВС РФ. 

Тест 2 Тема 2.  Внутренний порядок 
и суточный наряд 

Знать организацию внутреннего порядка в 
подразделении. 

3 Тема 3.  Общие положения 
Устава гарнизонной и кара-
ульной службы 

Знать общие положения Устава гарнизонной 
и караульной службы 

Раздел 2.   Строевая подготовка 
4 Тема 4.  Строевые приемы и 

движение без  оружия 
Владеть строевыми приемами на месте и в дви-
жении, навыками управления строями взвода. Упражне-

ния по 
строевой 

подготовке 

5 Тема 5.  Основы, приемы и 
правила стрельбы из стрелко-
вого оружия 

Знать основные положения курса стрельб из 
стрелкового оружия. 

Раздел 3.   Огневая подготовка из стрелкового оружия 
6 Тема 6.  Назначение, боевые 

свойства, материальная часть 
и применение стрелкового 
оружия, ручных противотан-
ковых гранатометов и ручных 
гранат 

Знать устройство стрелкового оружия, боепри-
пасов и ручных гранат. 
Уметь осуществлять разборку и сборку авто-
мата (АК-74) и пистолета (ПМ), подготовку к 
боевому применению ручных гранат. 

опрос 

7 Тема 7.   Выполнение упраж-
нений учебных стрельб из 
стрелкового  
оружия 

Владеть навыками стрельбы из стрелкового 
оружия, навыками подготовки к ведению об-
щевойскового боя  

Упражне-
ния по 

учебной 
стрельбе 

Раздел 4.   Основы тактики общевойсковых подразделений 
8 Тема 8.  Вооруженные Силы 

Российской Федерации их со-
став и задачи. 
Тактико-технические 
характеристики (ТТХ)  
основных образцов  
вооружения  и 
техники ВС РФ 

Знать предназначение, задачи и  
организационно-штатную структуру  
общевойсковых подразделений 

опрос 

9 Тема 9.  Основы общевойско-
вого боя 

Знать основные факторы, определяющие ха-
рактер, организацию и способы ведения со-
временного общевойскового боя; 

10 
Тема 10.   Основы инженер-
ного обеспечения 

Знать основы инженерно-технических меро-
приятий по защитным сооружениям, водо-
снабжению 
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11 Тема 11.   Организация воин-
ских частей и подразделений, 
вооружение,  
боевая техника  
вероятного противника 

Знать ТТХ и ТТД  вооружения, боевая тех-
ника вероятного противника 

Раздел 5.  Радиационная, химическая и биологическая защита 
12 Тема 12.   Ядерное, химиче-

ское, биологическое, зажига-
тельное оружие 

Знать общие сведения о ядерном, химическом 
и биологическом оружии, средствах его при-
менения, правила поведения и меры профи-
лактики в условиях заражения радиоактив-
ными, отравляющими веществами и бактери-
альными средствами; 
Владеть навыками применения индивидуаль-
ных средств РХБ защиты 

опрос 

13 Тема 13.   Радиационная, хи-
мическая  и биологическая 
защита 

Уметь выполнять мероприятия радиационной, 
химической и биологической защиты 

Раздел 6.  Военная топография 
14 Тема 14.  Местность как эле-

мент боевой обстановки.  Из-
мерения и ориентирование на 
местности без карты, движе-
ние по азимутам 

Знать тактические свойства местности, их 
влияние на действия подразделений в боевой 
обстановке, назначение, номенклатуру и 
условные знаки топографических карт; 
Владеть навыками ориентирования на местно-
сти по карте и без карты 

опрос 

15 Тема 15.  Топографические 
карты и их чтение, подго-
товка к работе.  Определение 
координат объектов  и  целе-
указания по карте 

Уметь читать топографические карты  
различной  номенклатуры 

Раздел 7.  Основы медицинского обеспечения 
16 Тема 16.   Медицинское обес-

печение войск (сил), первая 
медицинская помощь при ра-
нениях, травмах и особых 
случаях 

Знать основные способы и средства оказания 
первой медицинской помощи при ранениях и 
травмах. 
Владеть навыками применения индивидуаль-
ных средств медицинской защиты и подруч-
ных средств для оказания первой медицинской 
помощи при ранениях и травмах 

тест 

Раздел 8.  Военно-политическая подготовка 
17 Тема 17.   Россия в современ-

ном мире.  
Основные направления соци-
ально-экономического, поли-
тического и военно-техниче-
ского развития страны 

Знать тенденции и особенности развития со-
временных международных отношений, ме-
сто и роль России в многополярном мире, ос-
новные направления социально-экономиче-
ского, политического и военно-технического 
развития страны, основные положения Воен-
ной доктрины РФ, 
правовое положение и порядок прохождения 
военной службы. 
Уметь давать оценку международным военно-
политическим и внутренним событиям и фак-
там с позиции патриота своего Отечества 

опрос 

Раздел 9.  Правовая подготовка 
18 Тема 18.   Военная доктрина 

РФ.  
Законодательство Россий-
ской Федерации о прохожде-
нии военной службы 

Уметь применять положения нормативных 
правовых актов. 

опрос 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме  

зачета. 
Вопросы к зачету: 
1. Каковы виды стрелкового оружия? 
2. Какие бывают боеприпасы? 
3. Назовите марки ручных гранат. 
4. Из чего состоит организационно-штатная структура общевойсковых подраз-

делений? 
5. Перечислите Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных образцов 

вооружения и техники ВС РФ. 
6. Каковы основные факторы, определяющие характер, организацию и способы 

ведения современного общевойскового боя? 
7. Перечислите основные инженерно-технических мероприятия. 
8. Какие существуют защитные сооружения? 
9. Какие бывают виды заграждений? 
10. На чем основывается полевое водоснабжение? 
11. Каковы емкости РДВ? 
12. Назовите назначение ТУФ-200. 
13. Назовите назначение МТК. 
14. Перечислите ТТХ и ТТД вооружения и боевой техники армии США. 
15. Перечислите ТТХ и ТТД вооружения и боевой техники армии Германии. 
16. Перечислите общие сведения о ядерном оружии. 
17. Перечислите общие сведения о химическом оружии 
18. Перечислите общие сведения о биологическом оружии 
19. Каковы правила поведения и меры профилактики в условиях радиоактивного 

заражения? 
20. Каковы правила поведения и меры профилактики при применении отравляю-

щих веществ? 
21. Каковы правила поведения и меры профилактики в условиях применения бак-

териальных средств? 
22. Какие существуют индивидуальные средства РХБ защиты? 
23. Каковы мероприятия радиационной, химической и биологической защиты? 
24. Каковы тактические свойства местности, их влияние на действия подразделе-

ний в боевой обстановке? 
25. Опишите назначение, номенклатура и условные знаки топографических карт. 
26. Назовите способы ориентирования на местности по карте и без карты. 
27. Что такое номенклатура топографических карт? 
28. Как задаются координаты объекта? 
29. Что такое уточнение координат по "улитке"? 
30. Каковы тенденции и особенности развития современных международных от-

ношений? 
31. Назовите место и роль России в многополярном мире. 
32. Перечислите основные направления социально-экономического развития 

России. 
33. Перечислите основные направления политического развития России. 
34. Перечислите основные направления военно-технического развития России. 
35. Какие существуют основные положения Военной доктрины РФ? 
36. Назовите правовое положение и порядок прохождения военной службы. 
37. Что значит нормативно-правовой акт? 
38. Чем определяется порядок прохождения военной службы? 
39. Назовите основные задачи укрепления безопасности страны. 
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40. Чем актуальны положения военной доктрины? 
41. Перечислите основные тенденции развития военно-политической обста-

новки. 
42. Какие существуют основные требования и категории военной доктрины Рос-

сии? 
43. Как взаимосвязаны военная безопасность и жизненно важные интересы? 
44. Напишите методологическое значение определения жизненно важных инте-

ресов. 
45. Перечислите военно-политические основы военной доктрины РФ. 
46. Перечислите военно-стратегические основы военной доктрины РФ. 
47. Перечислите военно-экономические основы военной доктрины РФ. 
48. Перечислите военно-технические основы военной доктрины РФ. 
49. Назовите роль и место вооруженных сил в демократическом государстве. 
50. Перечислите особенности гражданского контроля за вооруженными силами в 

демократических государствах. 
51. Какие вы знаете особенности дисциплинарной практики? 
52. Что такое «статус военнослужащего»? 
 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-
плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по дисциплине в баллах пере-
водятся в результат, выставляемый по следующей шкале: 

 

Количество  баллов 

О
т
м
е
т
к
а 
о 
з
а
ч
ё
т
е 

 З
а
ч
т
е
н
о 



 17 

 Н
е 
з
а
ч
т
е
н
о 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 
в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-
ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со 
стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к групповым и практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1 Литература 

 

№ 
п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации : 
курс лекций / составители В. А. Борисов, И. Е. Акулов, В. К. 
Фоменко. — Томск : Томский политехнический университет, 2019. 
— 87 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/106173.html  

Эл. ресурс 

2 

Основы огневой подготовки : учебное пособие / А. В. Рыжов, В. М. 
Коняев, С. В. Пожидаев, Д. В. Горденко. — Москва : Ай Пи Ар 
Медиа, 2021. — 110 c. — ISBN 978-5-4497-1170-0. — Текст : элек-
тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/109245.html  

Эл. ресурс 

3 

Огневая подготовка : учебное пособие / В. В. Белевцев, Д. В. Гор-
денко, Д. Н. Резеньков, Е. В. Кособлик. — Москва : Ай Пи Ар Ме-
диа, 2021. — 132 c. — ISBN 978-5-4497-1289-9. — Текст : элек-
тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109244.html  

Эл. ресурс 

4 

Общевоенная подготовка. В 2 частях. Ч.1 : учебное пособие / А. Г. 
Борисов, К. В. Анистратенко, Е. Ю. Лубашев [и др.] ; под редак-
цией А. Г. Борисова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2022. — 414 c. — ISBN 978-
5-9275-4192-8 (ч.1), 978-5-9275-4191-1. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/127091.html  

Эл. ресурс 

5 

Общевоенная и тактическая подготовка : учебное пособие / С. А. 
Чеховский, В. Н. Алёшичев, А. С. Евтехов, С. К. Бушанский. — 
Саратов : Саратовский государственный технический университет 
имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2021. — 280 c. — ISBN 978-5-
7433-3472-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124344.html  

Эл. ресурс 

6 

Баранов, А. Р. Военная топография в служебно-боевой деятельно-
сти оперативных подразделений : учебник для курсантов и слуша-
телей военных учебных заведений / А. Р. Баранов, Ю. Г. Маслак, 
В. И. Ягодинцев. — Москва : Академический проект, 2020. — 159 
c. — ISBN 978-5-8291-2944-6. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/110047.html 

Эл. ресурс 

7 

Оказание первой доврачебной помощи в образовательных органи-
зациях : учебно-методическое пособие / Ю. В. Азизова, С. К. Каси-
мова, А. В. Трясучев [и др.]. — Астрахань : Астраханский государ-
ственный университет, Издательский дом «Астраханский универ-
ситет», 2020. — 70 c. — ISBN 978-5-9926-1188-5. — Текст : элек-
тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/108843.html 

Эл. ресурс 
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8 

Маслова, Л. Ф. Первая помощь пострадавшим : учебное пособие / 
Л. Ф. Маслова. — Ставрополь : Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2020. — 40 c. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/121690.html  

Эл. ресурс 

9 

Техническое обеспечение средств радиационной, химической и 
биологической защиты : учебное пособие / А. В. Шаламов, С. Р. 
Ахметов, Н. Р. Миннуллин [и др.]. — Казань : Издательство 
КНИТУ, 2022. — 256 c. — ISBN 978-5-7882-3135-8. — Текст : элек-
тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/129262.html  

Эл. ресурс 

10 

Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 
2. Батальон, рота. — Саратов : Вузовское образование, 2023. — 286 
c. — ISBN 978-5-4487-0918-0. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/127500.html  

Эл. ресурс 

11 

Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. 
Часть 3. Взвод, отделение, танк. — Саратов : Вузовское образова-
ние, 2023. — 224 c. — ISBN 978-5-4487-0917-3. — Текст : элек-
тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/127501.html  

Эл. ресурс 

10.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

Кутепов, В. А Тактическая подготовка. Радиационная, химическая 
и биологическая защита : учебное пособие / В. А Кутепов, А. Б. 
Адемченко, С. В Ковалев. — Омск : Омский государственный 
технический университет, 2017. — 226 c. — ISBN 978-5-8149-
2523-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-
сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/78509.html  

Эл. ресурс 

2 

Баранов, А. Р. Тактико-специальная подготовка войскового развед-
чика внутренних войск : учебно-практическое пособие / А. Р. Бара-
нов, Ю. Г. Маслак ; под редакцией Ю. Г. Маслак. — Москва : Ака-
демический Проект, Трикста, 2015. — 368 c. — ISBN 978-5-8291-
1490-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-
сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/36874.html  

Эл. ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты 

1. Военная доктрина Российской Федерации. 
2. Сборник общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. 
3. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (с изменениями и дополнениями). 
4. Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(с изменениями и дополнениями). 
5. Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 «Вопросы прохождения военной 

службы» (вместе с «Положением о порядке прохождения военной службы»).  
6. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 2.  
7. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3. 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  

ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Ресурсы сети Интернет: 

Министерство обороны Российской федерации – http://www.mil.ru  
Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  
Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru  
Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  

Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

 
12.  ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office 2016 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

 
Реализация данного учебного модуля осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-
ющихся, предусмотренных программой модуля, соответствующей действующим санитар-
ным и противопожарным правилам и нормам: 

1. Лекционная аудитория. 
2. Ноутбук, проектор, экран. 
3. Магнитно-маркерная доска, маркеры. 
4. Наглядные материалы (специализированные стенды, плакаты, видеофильмы, 

учебные пособия, презентации). 
5. Специализированная аудитория «Общевоинские уставы». 
6. Специализированная аудитория «Класс огневой подготовки». 
7. Строевой плац. 
8. Тир. 
9. Учебное оружие, боеприпасы, ручные гранаты, массогабаритные макеты 

стрелкового оружия и гранат. 
 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rpp.ru/
https://elibrary.ru/
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При реализации данного дисциплины используются различные образовательные 
технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-
лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 
ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-
тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-
ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-
ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-
дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-
вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-
альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 
готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся данной категории по дисциплине устанав-
ливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и дово-
дятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-
вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-
димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-
ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 
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Каждый обучающийся из числа данной категории лиц в течение всего периода обу-
чения при необходимости будет обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронной информационно-образовательной среде УГГУ с использованием специальных 
технических и программных средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в данной рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому 
программному обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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	12. ПЕРЕЧЕНЬ лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (в том числе отечественного), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ
	13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

	Б1.О.35_05.03.06_Основы российской государственности_2024_РПД
	Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 час.
	Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формировани...
	Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы российской государственности» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профилю «Рациональное природ...
	Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:
	универсальные
	- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).
	Результат изучения дисциплины:
	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	- демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России (ЛР 5);
	Дисциплина «Основы российской государственности» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профилю «Рациональное природопользование и экологический инжини...
	4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
	6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

	8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ текущеГО Контроля  и ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	10.1. Литература

	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	ФТД.01_05.03.06_Технологии интеллектуального труда_2024_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	ФТД.02_05.03.06_Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности_2024_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	ФТД.03_05.03.06_Основы социальной адаптации и правовых знаний_2024_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	ФТД.04_05.03.06_Основы военной подготовки_ГлЗЧС_2024_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.
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