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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Информационные системы техносферной безопасности в горном производстве 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е., 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): дисциплина рассматривает основные области знаний 

о современном состоянии информационных технологий в безопасности, методах 

получения, обработки и хранения научной информации с помощью информационных 

технологий, о проблемах и направлениях развития компьютерных технологий в сфере 

безопасности, о современных методах использования компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способен анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач (ПК-3); 

- способен проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов, проводить экспертизу безопасности объекта (ПК-5); 

- способен организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его резуль-

таты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации (ПК-6). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные компьютерные и информационные технологии при решении типовых 

задач обеспечения безопасности; 

- компьютерные и информационные технологий при решении практических задач в 

области безопасности, принятые в производственных сферах; 

- профессиональными компьютерными и информационными технологиями при 

решении производственных и научных задач обеспечения безопасности, анализа, 

систематизации, моделирования и прогнозирования развития ситуаций; 

- основные способы обеспечения информационной безопасности в сфере 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- правильно ставить задачи в сфере безопасности, определять опасные зоны с 

применением методов компьютерных и информационных технологий; 

- правильно ставить задачи в сфере безопасности горного производства, 

анализировать природно-технические системы в структурном отношении, определять 

опасные зоны, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска с применением 

методов компьютерных и информационных технологий; 

- решать задачи обеспечения информационной безопасности в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- современными компьютерными технологиями обеспечения информационной 

безопасности в сфере профессиональной деятельности; 

-современными технологиями проектирования информационных систем; 

- навыками реализации компьютерных и информационных технологий, 

моделирования и прогнозирования развития ситуаций при решении практических задач в 

области безопасности горного производства. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные системы техносферной 

безопасности в горном производстве» является обеспечение углубленной, 

фундаментальной и профессиональной подготовки магистров в области безопасности, 

формирование у обучающихся представления о назначении и видах программного 

обеспечения информационных систем и технологий безопасности в горном производстве, 

безопасности в чрезвычайных ситуациях, приобретение ими профессиональных 

теоретических знаний, практических навыков и умений самостоятельной работы 

использования методов системного анализа, моделирования, прогнозирования и 

применения современных информационно-вычислительных средств для решения задач, 

возникающих в условиях техносферы. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- формирование понимания о перспективах развития техники и технологии в области 

безопасности горного производства, повышения безопасности и устойчивости 

современных производств с учетом мировых тенденций научно-технического прогресса и 

устойчивого развития промышленности; 

- овладение умения выбирать и применять программные продукты в зависимости от 

целей исследования, использовать современные средства машинной графики; 

- обучение навыкам работы в среде специализированных систем баз данных, 

табличных процессоров, использования методов и средств обеспечения информационной 

безопасности в горном производстве;  

- развитие у обучаемых способности самостоятельного принятия решения 

использования методов, формирование умений и привитие навыков применения 

теоретических знаний для решения прикладных задач, а также развитие новых подходов к 

обеспечению безопасности в горном производстве. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Результаты освоения дисциплины «Информационные системы техносферной 

безопасности в горном производстве» 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-3: cпосо-

бен анализи-

ровать, опти-

мизировать и 

применять 

современные 

информаци-

онные техно-

логии при ре-

шении науч-

ных задач 

знать компьютерные и информацион-

ные технологий при решении 

практических задач в области 

обеспечения безопасности горного 

производства 

ПК 3.1. Решает 

профессиональные задачи с 

применением современных 

информационных 

технологий; 

уметь применять компьютерные и инфор-

мационные технологий при реше-

нии практических задач в области 

обеспечения безопасности горного 

производства 

владеть навыками владения компьютер-

ными и информационными техно-
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логиями при решении практиче-

ских задач в области обеспечения 

безопасности горного производ-

ства 

знать компьютерные и информацион-

ные технологий при решении 

практических задач в области 

обеспечения безопасности горного 

производства 

ПК 3.2. Оценивает разрабо-

танные комплексы по орга-

низации работ службы про-

мышленной безопасности, а 

также взаимодействие техни-

ческих устройств, обследова-

ние и освидетельствование 

зданий и сооружений 

уметь применять компьютерные и инфор-

мационные технологий при реше-

нии практических задач в области 

обеспечения безопасности горного 

производства 

владеть навыками владения компьютер-

ными и информационными техно-

логиями при решении практиче-

ских задач в области обеспечения 

безопасности горного производ-

ства 

ПК-5: 

cпособен 

проводить 

экспертизу 

безопасности 

и экологич-

ности техни-

ческих про-

ектов, произ-

водств, про-

мышленных 

предприятий 

и территори-

ально-произ-

водственных 

комплексов, 

проводить 

экспертизу 

безопасности 

объекта 

знать этапы проведения экспертизы без-

опасности объекта с помощью ис-

пользования компьютерных и ин-

формационных технологий  в об-

ласти обеспечения безопасности 

горного производства 

ПК 5.1. Применяет на 

практике принципы 

безопасного существования 

человека в техносфере 

уметь применять умения для проведения 

экспертизы безопасности объекта 

с помощью использования компь-

ютерных и информационных тех-

нологий  в области обеспечения 

безопасности горного производ-

ства 

владеть навыками проведения экспертизы 

безопасности объекта с помощью 

использования компьютерных и 

информационных технологий  в 

области обеспечения безопасности 

горного производства 

знать этапы проведения экспертизы без-

опасности объекта с помощью ис-

пользования компьютерных и ин-

формационных технологий  в об-

ласти обеспечения безопасности 

горного производства 

ПК 5.2. Реализует риск-

ориентированный подход 

при оценке безопасности 

уметь применять умения для проведения 

экспертизы безопасности объекта 

с помощью использования компь-

ютерных и информационных тех-

нологий  в области обеспечения 

безопасности горного производ-

ства 
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владеть навыками проведения экспертизы 

безопасности объекта с помощью 

использования компьютерных и 

информационных технологий в 

области обеспечения безопасности 

горного производства 

 знать этапы проведения экспертизы без-

опасности объекта с помощью ис-

пользования компьютерных и ин-

формационных технологий  в об-

ласти обеспечения безопасности 

горного производства 

ПК 5.3. Проводит аудит 

систем управления 

безопасностью 

уметь применять умения для проведения 

экспертизы безопасности объекта 

с помощью использования компь-

ютерных и информационных тех-

нологий  в области обеспечения 

безопасности горного производ-

ства 

владеть навыками проведения экспертизы 

безопасности объекта с помощью 

использования компьютерных и 

информационных технологий  в 

области обеспечения безопасности 

горного производства 

ПК-6: cпосо-

бен организо-

вывать мони-

торинг в тех-

носфере и 

анализиро-

вать его ре-

зультаты, со-

ставлять 

краткосроч-

ные и долго-

срочные про-

гнозы разви-

тия ситуации 

знать этапы проведения мониторинга в 

техносфере с помощью использо-

вания компьютерных и информа-

ционных технологий  в области 

обеспечения безопасности горного 

производства 

ПК 6.1. Организует и 

осуществляет мониторинг и 

контроль входных и 

выходных потоков для 

технологических процессов, 

отдельных 

производственных 

подразделений и 

предприятия в целом 

уметь применять умения  проведения мо-

ниторинга в техносфере с помо-

щью использования компьютер-

ных и информационных техноло-

гий  в области обеспечения без-

опасности горного производства 

владеть навыками проведения мониторинга 

в техносфере с помощью исполь-

зования компьютерных и инфор-

мационных технологий  в области 

обеспечения безопасности горного 

производства 

 знать этапы проведения мониторинга в 

техносфере с помощью использо-

вания компьютерных и информа-

ционных технологий  в области 

обеспечения безопасности горного 

производства 

ПК 6.2. Проводит 

расследование и учет 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний в соответствии 

с установленными 

требованиями; 
уметь применять умения  проведения мо-

ниторинга в техносфере с помо-
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щью использования компьютер-

ных и информационных техноло-

гий  в области обеспечения без-

опасности горного производства 

владеть навыками проведения мониторинга 

в техносфере с помощью исполь-

зования компьютерных и инфор-

мационных технологий  в области 

обеспечения безопасности горного 

производства 

знать этапы проведения мониторинга в 

техносфере с помощью использо-

вания компьютерных и информа-

ционных технологий  в области 

обеспечения безопасности горного 

производства 

ПК 6.3. Разрабатывает 

методы проведения контроля 

функционирования системы 

управления охраной труда и 

мониторинга реализации 

процедур 

уметь применять умения  проведения мо-

ниторинга в техносфере с помо-

щью использования компьютер-

ных и информационных техноло-

гий  в области обеспечения без-

опасности горного производства 

владеть навыками проведения мониторинга 

в техносфере с помощью исполь-

зования компьютерных и инфор-

мационных технологий  в области 

обеспечения безопасности горного 

производства 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационные системы техносферной безопасности в горном 

производстве» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 

отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 

20.04.01 Техносферная безопасность, направленность (профиль): Системы техносферной 

безопасности в горном производстве. 

 

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 

5 180 16 16  121  27   

Очно-заочная форма обучения 

5 180 16 16  121  27   
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Заочная форма обучения 

5 180 4 4  163  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 формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 
В т.ч. в 

форме прак-

тической 

подготовки 

Самостоятельная 

работа 
лекции практич. за-

нятия и др. 

формы 

лаборат. 

занят. 

1 Введение в информа-

ционные технологии 
4 4 - - 28 

2 Платформа в информа-

ционных технологиях 
4 4 - - 28 

3 Технологические про-

цессы обработки ин-

формации в информа-

ционных технологиях 

4 4 - - 31 

4 Информационные тех-

нологии конечного 

пользователя 

4 4 - - 34 

5 Подготовка к экзамену 
- - - - 27 

 ИТОГО 16 16 - - 148 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 
В т.ч. в 

форме прак-

тической 

подготовки 

Самостоятельная 

работа 
лекции практич. за-

нятия и др. 

формы 

лаборат. 

занят. 

1 Введение в информа-

ционные технологии 
4 4 - - 28 

2 Платформа в информа-

ционных технологиях 
4 4 - - 28 

3 Технологические про-

цессы обработки ин-

формации в информа-

ционных технологиях 

4 4 - - 31 

4 Информационные тех-

нологии конечного 

пользователя 

4 4 - - 34 

5 Подготовка к экзамену 
- - - - 27 

 ИТОГО 16 16 - - 148 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 
В т.ч. в 

форме прак-

тической 

подготовки 

Самостоятельная 

работа 
лекции практич. за-

нятия и др. 

формы 

лаборат. 

занят. 

1 Введение в информа-

ционные технологии 1 1 - - 40 

2 Платформа в информа-

ционных технологиях 
1 1 - - 40 

3.  

3 

Технологические про-

цессы обработки ин-

формации в информа-

ционных технологиях 

1 1 - - 41 

4 Информационные тех-

нологии конечного 

пользователя 

1 1 - - 42 

5 Подготовка к экзамену 
- - - - 9 

 ИТОГО 4 4 - - 172 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1: Введение в информационные технологии. 

Понятие информационной технологии. Сравнение информационной и 

производственной технологии. Свойства информационных технологий. Роль 

информационных технологий в развитии общества. Эволюционные этапы развития 

информационных технологий. Развитие современных информационных технологий. 

Классификация информационных технологий. 

Тема 2: Платформа в информационных технологиях. 

Понятие платформы. Совместимость компьютерных платформ. Операционная 

система как составная часть платформы. Прикладные решения и средства их разработки. 

Критерии выбора платформы 

Тема 3: Технологические процессы обработки информации в информационных 

технологиях. 

Технологический процесс обработки информации. Понятие технологического 

процесса обработки информации. Классификация технологического процесса обработки 

информации. Операции технологического процесса обработки информации. 

Тема 4: Информационные технологии конечного пользователя. 

Организационные форма обработки информации. Принципы их построения. 

Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ). Виды автоматизированных рабочих 

мест. Виды обеспечения автоматизированного рабочего места. Автоматизированное 

рабочее место специалиста по охране труда. 

 

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. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Информационные системы техносферной безопасности в горном производстве» кафедрой 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 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: защита практической работы, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 

Введение в информа-

ционные технологии 

Знать: основные способы обеспечения 

информационной безопасности в сфере 

профессиональной деятельности. 

Уметь: решать задачи обеспечения информационной 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: современными компьютерными технологи-

ями обеспечения информационной безопасности в 

сфере профессиональной деятельности. 

Тест, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот  

2 

Платформа в информа-

ционных технологиях 

Знать: основные компьютерные и информационные 

технологии при решении типовых задач обеспечения 

безопасности. 

Уметь: правильно ставить задачи в сфере 

безопасности, определять опасные зоны с применением 

методов компьютерных и информационных 

технологий. 

Владеть: современными технологиями проектирова-

ния информационных систем. 
3 

Технологические про-

цессы обработки ин-

формации в информа-

ционных технологиях 

Знать: компьютерные и информационные технологий 

при решении практических задач в области 

безопасности, принятые в производственных сферах. 

Уметь: правильно ставить задачи в сфере 

безопасности горного производства, анализировать 

природно-технические системы в структурном 

отношении, определять опасные зоны, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны приемлемого риска с применением 

методов компьютерных и информационных 

технологий. 

Владеть: навыками реализации компьютерных и ин-

формационных технологий, моделирования и прогно-

зирования развития ситуаций при решении практиче-

ских задач в области безопасности горного производ-

ства. 

Тест, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 
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4 

Информационные тех-

нологии конечного 

пользователя 

Знать: профессиональными компьютерными и 

информационными технологиями при решении 

производственных и научных задач обеспечения 

безопасности, анализа, систематизации, 

моделирования и прогнозирования развития ситуаций. 

Уметь: правильно ставить задачи в сфере 

безопасности, определять опасные зоны с применением 

методов компьютерных и информационных 

технологий. 

Владеть: современными компьютерными технологи-

ями обеспечения информационной безопасности в 

сфере профессиональной деятельности. 

Тест, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 

 

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 (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 магистрантов для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 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 (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Павлидис, Виктория Дмитриевна. Специальный раздел математического анализа: 

учебное пособие для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся 

по специальности "Информационная безопасность автоматизированных систем" и 

направлениям "Информатика и вычислительная техника", "Безопасность автомати-

зированных систем", "Техносферная безопасность", "Управление в технических си-

стемах" / В. Д. Павлидис ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования, Оренбургский государствен-

ный аграрный университет. - Москва: Омега-Л; Оренбург: ОГАУ, 2015. - 135 с.: ил. - 

(Университетский учебник). - Библиогр.: с. 131. 

1 

2 Татаренко, Валерий Иванович. Основы безопасности труда в техносфере [Текст]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Безопасность жизнеде-

ятельности" / В. И. Татаренко, В. Л. Ромейко, О. П. Ляпина ; под ред. В. Л. Ромейко. 

- Москва: ИНФРА-М, 2013. - 351 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Биб-

лиогр.: с. 337-347. 

15 

3 Маглинец, Ю. А. Анализ требований к автоматизированным информационным си-

стемам [Электронный ресурс] / Ю. А. Маглинец. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 191 

c. — 978-5-94774-865-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52184.html 

Эл. ресурс 

4 Нестеров, С. А. Анализ и управление рисками в информационных системах на базе 

операционных систем Microsoft [Электронный ресурс] / С. А. Нестеров. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 250 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52141.html 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - 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: 

http://window.edu.ru 

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 

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru 

 

Информационные справочные системы 

Справочная правовая система «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%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://window.edu.ru/
http://www.minzdravrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
http://www.rpp.ru/
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ИПС «Гарант». 

 

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 2013 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

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 (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. 

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:  

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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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 (модуля) 

Системы и средства защиты атмосферы горных предприятий 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 9 з.е., 324 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): владение навыками непосредственного управления 

технологическими процессами на производственных объектах; создание атмосферы 

горных предприятий, соответствующей нормативным документам; умение пользования 

методами расчета при нормализации атмосферы горных предприятий; приобретение 

навыков в выборе техники и способов по обеспечению надежности и управляемости 

систем нормализации атмосферы горных предприятий.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способен идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных (ПК-2); 

- способен анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов 

экономики для человека и среды обитания, способностью разрабатывать рекомендации по 

повышению уровня безопасности объекта (ПК-4). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- об источниках вредных и опасных производственных факторах при подземной, 

открытой добыче полезного ископаемого и его переработке; 

- о способах и средствах нормализации атмосферы горных предприятий; 

- о проблемах в области вентиляции шахт, карьеров и промышленной вентиляции; 

- научные основы вентиляции и дегазации горных предприятий; 

- системы проветривания горных выработок; 

- основные закономерности теплообмена и массообмена при стационарном и 

нестационарном режимах. 

Уметь: 

- использовать нормативные документы по промышленной безопасности и охране 

труда; 

- разрабатывать планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий (ПЛА); 

- анализировать и оценивать соответствие атмосферы горных предприятий 

нормативным параметрам при нормальных условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечивать перевод системы вентиляции в режим работы при возникших 

авариях; 

- оценивать эффективность воздухораспределения в вентиляционной сети; 

- делать выбор средств регулирования воздухораспределения. 

Владеть: 

- способами измерения параметров производственной среды, характеризующих 

безопасность труда; 

- навыками ведения текущей и периодической документации функционирования 

вентиляционной системы; 

- способами повышения эффективности местного и общего проветривания. 

  



4 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является: 

1. Владение навыками непосредственного управления технологическими 

процессами на производственных объектах. 

2. Создание атмосферы горных предприятий, соответствующей нормативным 

документам. 

3. Умение пользования методами расчета при нормализации атмосферы горных 

предприятий. 

4. Приобретение навыков в выборе техники и способов по обеспечению 

надежности и управляемости систем нормализации атмосферы горных предприятий. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- формирование творческого инновационного подхода к управлению; 

- овладение студентами умениями и навыками практического решения 

управленческих проблем; 

- формирование понимания управления как области профессиональной 

деятельности, требующих глубоких теоретических знаний. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЯ) 

 

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 

ПК-2: 

способен 

идентифициро

вать процессы 

и 

разрабатывать 

их рабочие 

модели, 

интерпретиров

ать 

математически

е модели в 

нематематичес

кое 

содержание, 

определять 

допущения и 

границы 

применимости 

модели, 

математически 

описывать 

экспериментал

ьные данные и 

знать об источниках вредных и опасных 

производственных факторах при 

подземной, открытой добыче 

полезного ископаемого и его 

переработке; 

о способах и средствах 

нормализации атмосферы горных 

предприятий; 

о проблемах в области вентиляции 

шахт, карьеров и промышленной 

вентиляции. 

ПК-2.1. Разрабатывает 

предложения по 

организационному обеспечению 

управления охраной труда 

ПК-2.2. Проводит анализ систем 

менеджмента и формирование 

экспертного мнения для 

идентификации потенциала 

совершенствования систем 

управления безопасностью 

уметь использовать нормативные 

документы по промышленной 

безопасности и охране труда; 

 разрабатывать планы 

мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий 

(ПЛА); 

анализировать и оценивать 

соответствие атмосферы горных 

предприятий нормативным 

параметрам при нормальных 

условиях и в чрезвычайных 

ситуациях. 
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определять их 

физическую 

сущность, 

делать 

качественные 

выводы из 

количественны

х данных 

владеть способами измерения параметров 

производственной среды, 

характеризующих безопасность 

труда; 

ПК-4: особен 

анализировать 

и оценивать 

потенциальну

ю опасность 

объектов 

экономики для 

человека и 

среды 

обитания, 

способностью 

разрабатывать 

рекомендации 

по повышению 

уровня 

безопасности 

объекта 

знать научные основы вентиляции и 

дегазации горных предприятий; 

системы проветривания горных 

выработок; 

основные закономерности 

теплообмена и массообмена при 

стационарном и нестационарном 

режимах. 

ПК 4.1. Осуществляет 

мониторинг за состоянием 

промышленной безопасности на 

производственном объекте с 

учетом специфики деятельности 

организации;  

ПК 4.2. Подготавливает 

предложения о 

совершенствовании состояния 

промышленной безопасности, с 

обоснованием их эффективности 

и основанных на анализе данных 

мониторинга;  

ПК 4.3. Вносит предложения о 

внедрении новых технологий и 

нового оборудования. 

уметь обеспечивать перевод системы 

вентиляции в режим работы при 

возникших авариях; 

оценивать эффективность 

воздухораспределения в 

вентиляционной сети; 

делать выбор средств 

регулирования 

воздухораспределения. 

владеть навыками ведения текущей и 

периодической документации 

функционирования 

вентиляционной системы; 

способами повышения 

эффективности местного и общего 

проветривания. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной части, формируемой участниками 

образовательных отношений части «Блока 1. Дисциплины» 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, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
часы 

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

очная форма обучения 
9 324 16 16 32 251 9 - 1 - 

очно-заочная форма обучения 
9 324 8 10 18 279 9 - 1  

заочная форма обучения 
9 324 2 4 6 308 4 - 1 - 
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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, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практическо

й подготовки 

Самостоятел

ьная работа 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Атмосфера горных 

предприятий 
4 4 8 - 60 

2 Основные законы и 

положения аэромеханики 
4 4 8 - 60 

3 Системы и средства 

защиты атмосферы шахт 

и подземных сооружений  

4 4 8 - 60 

4 Системы и средства 

защиты атмосферы 

обогатительных фабрик 

4 4 8 - 58 

5 Выполнение контрольной 

работы 
- - - - 13 

6 Подготовка к зачету - - - - 9 
 ИТОГО 16 16 32 - 251+9=260 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практическо

й подготовки 

Самостоятел

ьная работа 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Атмосфера горных 

предприятий 
2 3 4 - 67 

2 Основные законы и 

положения аэромеханики 
2 3 4 - 67 

3 Системы и средства 

защиты атмосферы шахт 

и подземных сооружений  

2 2 5 - 67 

4 Системы и средства 

защиты атмосферы 

обогатительных фабрик 

2 2 5 - 65 

5 Выполнение контрольной 

работы 
- - - - 13 

6 Подготовка к зачету - - - - 9 
 ИТОГО 8 10 18 - 279+9=288 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практическо

й подготовки 

Самостоятел

ьная работа 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Атмосфера горных 

предприятий 
0,5 1 1 - 74 

2 Основные законы и 

положения аэромеханики 
0,5 1 1 - 74 
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3 Системы и средства 

защиты атмосферы шахт 

и подземных сооружений  

0,5 1 2 - 74 

4 Системы и средства 

защиты атмосферы 

обогатительных фабрик 

0,5 1 2 - 72 

5 Выполнение контрольной 

работы 
- - - - 14 

6 Подготовка к зачету - - - - 4 
 ИТОГО 2 4 6 - 308+4=312 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1: Атмосфера горных предприятий 

Состав атмосферного воздуха рабочей зоны горных предприятий. Пылевые и 

газовые примеси производственной среды. Способы и средства обеспечения нормального 

состава среды. 

Тема 2: Основные законы и положения аэромеханики. 

Основные физические свойства воздуха. Основные законы аэростатики, 

аэродинамики, термодинамики. Общие закономерности и формы движения текучего. 

Статическое, скоростное и полное давление воздуха. 

Тема 3: Системы и средства защиты атмосферы шахт и подземных 

сооружений 

Виды аэродинамических сопротивлений. Сумма сопротивлений. Закон 

сопротивления движению воздуха. Характеристика вентиляционной сети. Способы 

выражения аэродинамического сопротивления горных выработок. Общее сопротивление 

системы выработок и естественное воздухораспределение. Естественная тяга. Совместная 

работа вентиляторов. Перераспределение воздуха в шахтной сети. Утечки воздуха. 

Проветривание тупиковых выработок. Вентиляционные сооружения. Организация 

пылевентиляционной службы шахт и контроль вентиляции. 

Тема 4: Системы и средства защиты атмосферы обогатительных фабрик 

Основы естественной вентиляции обогатительных фабрик. Принудительная 

(механическая) вентиляция: приточная, вытяжная, приточно-вытяжная. Источники 

загрязнения атмосферы фабрик. Определение требуемого свежего воздуха для 

воздухообмена в помещениях фабрик, кратность воздухообмена. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (работа с 

информационными ресурсами, выполнение практических лабораторных работ); 

интерактивные (научно обоснованный анализ практических ситуаций) 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 контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся. 



8 

 

Для выполнения практических работ кафедрой подготовлены Методические 

рекомендации и задания для лабораторных работ по курсу «Системы и средства 

защиты атмосферы горных предприятий». 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – 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. 

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 Оценочн

ые 

средства  

1 Атмосфера горных 

предприятий 

Знать: - об источниках вредных и опасных 

производственных факторов при подземной, открытой 

добыче полезного ископаемого и его переработке. 

Уметь: - анализировать и оценивать соответствие 

атмосферы горных предприятий нормативным 

параметрам при нормальных условиях эксплуатации 

горных предприятий. 

Владеть: - способами и средствами нормализации 

атмосферы горных предприятий; 

- способами измерения параметров производственной 

среды, характеризующих безопасность труда. 

Тест 

2 Основные законы и 

положения 

аэромеханики 

Знать: - научные основы вентиляции и дегазации 

горных предприятий; 

- основные закономерности теплообмена и массообмена 

при стационарном и нестационарном режимах 

движения. 

Уметь: - применять законы аэромеханики и 

термодинамики к специфическим условиям 

воздухообмена на рабочих местах. 

Владеть: - иповыми методиками учета естественных 

побудителей движения воздуха на горных 

предприятиях; 

- основные принципы закладываемые в расчеты 

воздухообмена. 

 Контрольная работа № 1 

3 Системы и средства 

защиты атмосферы 

шахт и подземных 

сооружений  

Знать: - об источниках загрязнения атмосферы 

помещений обогатительных фабрик; 

- о способах и средствах организации воздухообмена на 

фабриках. 

Уметь: - определять интенсивность загрязнения 

атмосферы помещений пылевыми аэрозолями при 

местной и общеобменной вентиляции. 

Владеть: - методами расчета приточных и вытяжных 

вентиляционных систем; 

- способами учета естественного воздухообмена в 

Тест 
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помещениях; 

- порядком проектирования вентиляции фабрик. 

4 Системы и средства 

защиты атмосферы 

обогатительных 

фабрик 

Знать: - об источниках вредных и опасных 

производственных факторов при подземной, открытой 

добыче полезного ископаемого и его переработке 

Уметь: - анализировать и оценивать соответствие 

атмосферы горных предприятий нормативным 

параметрам при нормальных условиях эксплуатации 

горных предприятий. 

Владеть: - способами и средствами нормализации 

атмосферы горных предприятий; 

- способами измерения параметров производственной 

среды, характеризующих безопасность труда. 

 

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. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Абрамкина, Д.В. Проектирование систем вентиляции опасных 

производственных объектов: учебно-методическое пособие / Д.В. 

Абрамкина, К.М. Фатуллаева. — Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2022. 

— 46 c. — ISBN 978-5-7264-3180-2. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/131582.html 

Эл. ресурс 

2 Шевченко, Л.А. Аэрология горных предприятий: учебное пособие / Л.А. 

Шевченко. — Кемерово: Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачёва, 2020. — 147 c. — ISBN 978-5-00137-

118-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109096.html 

Эл. ресурс 

3 Лискова, М.Ю. Аэрология горных предприятий: учебно-методическое 

пособие / М.Ю. Лискова, И.С. Наумов. — Пермь: Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет, 2016. — 

73 c. — ISBN 978-5-398-01313-9. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108428.html 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Федеральный закон №116 О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

2. Приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 года N 505 «Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». 

3. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений / Научно-

технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России. М., 

2002. – 405с. 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: 

Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org 

Деловая пресса -  http://www.businesspress.ru.  

 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Современные профессиональные базы данных: 

http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
http://www.businesspress.ru/
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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 2013 

 

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: 
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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 

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) 

Безопасные технологии взрывных работ в горном производстве 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 8 з.е., 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): приобретение магистрантами знаний, умений и 

навыков в области теории и практики безопасного производства взрывных работ в горной 

промышленности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные 

- способен анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов 

экономики для человека и среды обитания, способностью разрабатывать рекомендации по 

повышению уровня безопасности объекта (ПК-4). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- технику и технологию бурения шпуров и скважин; 

- теорию взрыва и взрывчатых веществ (ВВ); 

- современный ассортимент ВВ и средств инициирования (СИ); 

- правила безопасного обращения с взрывчатыми материалами (ВМ); 

- процессы и закономерности дробления горных пород взрывом; 

- технологию и безопасность взрывных работ в горной промышленности. 

Уметь: 

- разрабатывать разделы безопасности в проектах и технических регламентах на 

производство буровзрывных работ (БВР); 

- самостоятельно выполнять научные исследования в области безопасности 

взрывных работ; 

- формулировать и диагностировать фундаментальные и прикладные проблемы 

промышленной безопасности и взрывного дела и разрабатывать методы их исследования 

и предотвращения; 

- проводить экспертизу безопасности технических проектов на производство БВР; 

- вести техническую, документацию, оценивать технико-экономическую 

эффективность мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма 

и аварийности на взрывных работах. 

Владеть: 

- навыками разработки мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий аварий на взрывных работах; 

- методами анализа причин производственного травматизма и аварий и разработки 

мероприятий по их предупреждению; 

- методами разработки нормативной документации по безопасному ведению 

буровзрывных работ. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасные технологии взрывных работ в 

горном производстве» является приобретение знаний, умений и навыков в области теории 

и практики безопасного производства взрывных работ в горной промышленности. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- изучение теории взрыва и ВВ; 

- изучение механизма разрушения горных пород энергией взрыва; 

- изучение современных методов взрывных работ в горной промышленности;  

- изучение правил безопасности при взрывных работах;  

- ознакомление с техническим оснащением производства взрывных работ; 

- изучение законодательной и нормативной базы в условиях опасного 

производства. 

 

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 

ПК-4: спосо-

бен анализиро-

вать и оцени-

вать потенци-

альную опас-

ность объектов 

экономики для 

человека и 

среды обита-

ния, способно-

стью разраба-

тывать реко-

мендации по 

повышению 

уровня без-

опасности объ-

екта 

знать - технологию и безопасность 

взрывных работ в горной про-

мышленности; 

-методы оценки надежности и 

риска при производстве БВР. 

ПК 4.1. Осуществляет 

мониторинг за состоянием 

промышленной безопасности на 

производственном объекте с 

учетом специфики деятельности 

организации. 

ПК 4.2. Подготавливает 

предложения о 

совершенствовании состояния 

промышленной безопасности, с 

обоснованием их эффективности 

и основанных на анализе данных 

мониторинга. 

ПК 4.3. Вносит предложения о 

внедрении новых технологий и 

нового оборудования. 

уметь -разрабатывать техническую до-

кументацию на производство 

взрывных работ; 

- выделять, анализировать и пред-

видеть типичные просчеты и 

ошибки в организации и проведе-

нии взрывных работ; 

- формулировать и диагностиро-

вать фундаментальные и приклад-

ные проблемы промышленной 

безопасности и взрывного дела и 

разрабатывать методы их исследо-

вания и предотвращения; 

- вести техническую, документа-

цию, оценивать технико-

экономическую эффективность 

мероприятий, направленных на 

снижение производственного 

травматизма и аварийности на 

взрывных работах. 

владеть - навыками разработки мероприя-

тий по предупреждению и ликви-

дации последствий аварий на 

взрывных работах. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной части, формируемой участниками 

образовательных отношений 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, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

8 288 18 34 - 209 - 27 1 - 

очно-заочная форма обучения 

8 288 8 26  227  27 1 - 

заочная форма обучения 

8 288 6 10 - 263 - 9 1 - 

 

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 

Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Способы бурения шпуров и 

скважин  
2 4 - - 24 

2 Основы теории взрыва и ВВ  2 4 - - 24 

3 Современный ассортимент 

промышленных ВВ   
2 4 - - 24 

4 Современный ассортимент 

средств инициирования (СИ) 

и способы взрывания 

2 4 - - 25 

5 Физические основы действия 

взрыва в среде 
2 4 - - 25 

6 Буровзрывные работы на от-

крытых горных разработках 
2 4 - - 25 

7 Буровзрывные работы в под-

земных условиях 3 5 - - 25 

8 Безопасность взрывных работ 

в горной промышленности 
3 5 - - 25 

9 Выполнение контрольной ра- - - - - 12 



 6 

боты 

10 Подготовка к экзамену - - - - 27 

 ИТОГО 18 34 - - 236 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской под-

готовки 

Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Способы бурения шпуров и 

скважин  
1 4 - - 24 

2 Основы теории взрыва и ВВ  1 4 - - 24 

3 Современный ассортимент 

промышленных ВВ   
1 4 - - 24 

4 Современный ассортимент 

средств инициирования (СИ) 

и способы взрывания 

1 4 - - 25 

5 Физические основы действия 

взрыва в среде 
1 4 - - 25 

6 Буровзрывные работы на от-

крытых горных разработках 
1 2 - - 25 

7 Буровзрывные работы в под-

земных условиях 1 2 - - 25 

8 Безопасность взрывных работ 

в горной промышленности 
1 2 - - 25 

9 Выполнение контрольной ра-

боты 
- - - - 12 

10 Подготовка к экзамену - - - - 27 

 ИТОГО 8 26 - - 236 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской под-

готовки 

Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Способы бурения шпуров и 

скважин  
0,5 2 - - 31 

2 Основы теории взрыва и ВВ  0,5 1 - - 31 

3 Современный ассортимент 

промышленных ВВ   
0,5 1 - - 31 

4 Современный ассортимент 

средств инициирования (СИ) 

и способы взрывания 

0,5 2 - - 31 

5 Физические основы действия 

взрыва в среде 
1 1 - - 31 

6 Буровзрывные работы на от-

крытых горных разработках 
1 1 - - 32 

7 Буровзрывные работы в под-

земных условиях 1 1 - - 32 

8 Безопасность взрывных работ 

в горной промышленности 
1 1 - - 32 
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9 Выполнение контрольной ра-

боты 
- - - - 12 

10 Подготовка к экзамену - - - - 9 

 ИТОГО 6 10 - - 272 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1: Способы бурения шпуров и скважин 

Разрушение горных пород при бурении скважин и шпуров. Способы бурения: 

ударное, вращательное, вращательно-ударное, ударно-вращательное. Буровые установки, 

станки, буровой инструмент. Организация работ при бурении шпуров и скважин. 

Тема 2: Основы теории взрыва и ВВ 
Понятие о взрыве и ВВ. Характеристики ВВ. Детонация ВВ. Баланс энергии при 

взрыве. Факторы, влияющие на скорость детонации ВВ. 

Тема 3: Современный ассортимент промышленных ВВ 

 Классификация ВВ. Основные требования к промышленным ВВ. Ассортимент ВВ. 

Выбор типа ВВ и условий их рационального применения. Механизация взрывных работ. 

Тема 4: Современный ассортимент средств инициирования (СИ) и способы 

взрывания 

 Классификация способов взрывания. СИ при различных способах взрывания. 

Устройство СИ и их область применения. Испытания СИ, их маркировка и упаковка. 

Тема 5: Физические основы действия взрыва в среде 
Классификация зарядов ВВ. Действие взрыва в массиве горных пород. 

Короткозамедленное взрывание. Методы регулирования действия взрыва зарядов ВВ. 

Тема 6: Буровзрывные работы на открытых горных разработках 
Технология буровзрывных работ на карьерах. Методы шпуровых, скважинных, 

камерных зарядов. Расчет параметров БВР. Контурное взрывание. 

Тема 7: Буровзрывные работы в подземных условиях 
 Технология буровзрывных работ на шахтах. Методы шпуровых, скважинных 

зарядов. Расчет параметров БВР. Контурное взрывание. 

Тема 8: Безопасность взрывных работ в горной промышленности 

Лицензирование, основные нормативные документы промышленной безопасности 

в технологии производства взрывных работ. Организация и безопасность взрывных работ 

на рудниках. Ответственность персонала для взрывных работ.  

 

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); интерактивные (групповые дискуссии) 

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 контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
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занятии, тестирование, контрольная работа, 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 Способы бурения 

шпуров и скважин 

Знать: - технику и технологию бурения шпуров и сква-

жин. 

Уметь - разрабатывать техническую документацию на 

производство взрывных работ. 

Владеть- методами разработки нормативной документа-

ции по ведению взрывных работ. 

Тест 

2 Основы теории 

взрыва и ВВ 

Знать: -теорию взрыва и взрывчатых веществ (ВВ). 

 Уметь: -разрабатывать техническую документацию на 

производство взрывных работ; 

- выделять, анализировать и предвидеть типичные про-

счеты и ошибки в организации и проведении взрывных 

работ. 

Владеть: - методами анализа причин производственного 

травматизма и аварий и разработки мероприятий по их 

предупреждению; 

- методами разработки нормативной документации по 

ведению взрывных работ. 
3  Современный 

ассортимент про-

мышленных ВВ 

Знать: -современный ассортимент ВВ и средств иниции-

рования (СИ); 

-правила безопасного обращения с взрывчатыми матери-

алами (ВМ). 

Уметь: - выделять, анализировать и предвидеть типич-

ные просчеты и ошибки в организации и проведении 

взрывных работ; 

- вести техническую документацию, оценивать технико-

экономическую эффективность мероприятий, направлен-

ных на снижение производственного травматизма и ава-

рийности на взрывных работах. 

Владеть: - методами анализа причин производственного 

травматизма и аварий и разработки мероприятий по их 

предупреждению; 

- методами разработки нормативной документации по 

ведению взрывных работ.  
4 Современный ас-

сортимент средств 

инициирования 

(СИ) и способы 

взрывания 

Знать: - теорию взрыва и взрывчатых веществ (ВВ); 

Уметь: -разрабатывать техническую документацию на 

производство взрывных работ; 

- выделять, анализировать и предвидеть типичные про-

счеты и ошибки в организации и проведении взрывных 

работ. 

Владеть: - методами анализа причин производственного 

травматизма и аварий и разработки мероприятий по их 
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предупреждению; 

- методами разработки нормативной документации по 

ведению взрывных работ. 
 Контрольная работа 

5 Физические осно-

вы действия взры-

ва в среде  

Знать: -теорию взрыва и взрывчатых веществ (ВВ); 

- современный ассортимент ВВ и средств инициирования 

(СИ); 

- правила безопасного обращения с взрывчатыми матери-

алами (ВМ); 

- процессы и закономерности дробления горных пород 

взрывом. 

Уметь: -выделять, анализировать и предвидеть типич-

ные просчеты и ошибки в организации и проведении 

взрывных работ; 

- вести техническую документацию, оценивать технико-

экономическую эффективность мероприятий, направлен-

ных на снижение производственного травматизма и ава-

рийности на взрывных работах. 

Владеть: - методами анализа причин производственного 

травматизма и аварий и разработки мероприятий по их 

предупреждению; 

- методами разработки нормативной документации по 

ведению взрывных работ. 

тест 

6 Буровзрывные 

работы на откры-

тых горных разра-

ботках 

Знать: -теорию взрыва и взрывчатых веществ (ВВ); 

- современный ассортимент ВВ и средств инициирования 

(СИ); 

- правила безопасного обращения с взрывчатыми матери-

алами (ВМ); 

- процессы и закономерности дробления горных пород 

взрывом. 

Уметь: - выделять, анализировать и предвидеть типич-

ные просчеты и ошибки в организации и проведении 

взрывных работ; 

- пользоваться приборами взрывного дела; 

- вести техническую документацию, оценивать технико-

экономическую эффективность мероприятий, направлен-

ных на снижение производственного травматизма и ава-

рийности на взрывных работах. 

Владеть: - методами анализа причин производственного 

травматизма и аварий и разработки мероприятий по их 

предупреждению; 

- методами разработки нормативной документации по 

ведению взрывных работ. 
7  Буровзрывные 

работы в подзем-

ных условиях  

Знать: - теорию взрыва и взрывчатых веществ (ВВ); 

- современный ассортимент ВВ и средств инициирования 

(СИ); 

- правила безопасного обращения с взрывчатыми матери-

алами (ВМ); 

- процессы и закономерности дробления горных пород 

взрывом. 

Уметь: - выделять, анализировать и предвидеть типич-

ные просчеты и ошибки в организации и проведении 

взрывных работ; 

- пользоваться приборами взрывного дела; 

- вести техническую документацию, оценивать технико-

экономическую эффективность мероприятий, направлен-

ных на снижение производственного травматизма и ава-
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рийности на взрывных работах. 

Владеть: - методами анализа причин производственного 

травматизма и аварий и разработки мероприятий по их 

предупреждению; 

- методами разработки нормативной документации по 

ведению взрывных работ. 
8 Безопасность 

взрывных работ в 

горной промыш-

ленности 

Знать: - теорию взрыва и взрывчатых веществ (ВВ); 

- современный ассортимент ВВ и средств инициирования 

(СИ); 

- правила безопасного обращения с взрывчатыми матери-

алами (ВМ); 

- процессы и закономерности дробления горных пород 

взрывом. 

Уметь: - выделять, анализировать и предвидеть типич-

ные просчеты и ошибки в организации и проведении 

взрывных работ; 

- пользоваться приборами взрывного дела; 

- вести техническую документацию, оценивать технико-

экономическую эффективность мероприятий, направлен-

ных на снижение производственного травматизма и ава-

рийности на взрывных работах. 

Владеть: - методами анализа причин производственного 

травматизма и аварий и разработки мероприятий по их 

предупреждению; 

- методами разработки нормативной документации по 

ведению взрывных работ. 

 

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: 
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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 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Корнилков М.В. Разрушение горных пород взрывом. - Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2008-202с. 

43 

2 Латышев О.Г., Петрушин А.Г., Азанов М.А. Промышленные взрывчатые ма-

териалы. Учебное пособие.- Екатеринбург:  Изд-во УГГУ, 2009.-221с.   

28 

3 Исаков В.А., Родин В.Е. Промышленная безопасность: Учебное пособие. - 

Екатеринбург: Изд-во УГГГА. 2000. – 109 с. 

40 

4 Кутузов Б. Н. Безопасность взрывных работ в горном деле и промышленно-

сти: Учебник.- М.: Изд-во МГГУ, 2009.- 670с. 

20 

5 Попов, А. Н. Разрушение горных пород: учебное пособие / А. Н. Попов. — 

Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. — 184 c. — ISBN 978-5-9729-

0762-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115167.html 

Эл. ресурс 

6 Кирюшина, Е. В. Технология и безопасность взрывных работ: учебное посо-

бие / Е. В. Кирюшина, В. Н. Вокин, М. Ю. Кадеров. — Красноярск: Сибир-

ский федеральный университет, 2018. — 236 c. — ISBN 978-5-7638-3822-0. 

— Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84167.html (дата обращения: 

03.06.2024). 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Приказ Ростехнадзора от 3 декабря 2020 года N 494 «Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов 

промышленного назначения». 

2. «Методические рекомендации о порядке составления планов ликвидации аварий 

при ведении работ в подземных условиях» [Электронный ресурс]:. РД 15-11-2007: приказ 

Ростехнадзора от 24.05.2007 № 364. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс», в 

локальной сети вуза. 

3. Приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2020 года N 520 «Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, 

на которых ведутся горные работы». 

4. Федеральный закон №116 О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 
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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: 

Российская государственная библиотека – https://www.rsl.ru/. 

Научная библиотека УГГУ. Электронный каталог Web Ирбис. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий – 

http://www.mchs.ru 

ФГУП «ВГСЧ»: https://vgsch.organizations.mchs.gov.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 Professional 2013 

 

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. 

http://www.mchs.ru/
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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) 

Комплексная экспертиза промышленной безопасности 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного выполнения работ, связанных с применением 

методологических основ проведения экспертизы на опасном промышленном объекте и 

расследования происходящих аварий и катастроф на производственных объектах, в первую 

очередь в горной и металлургической промышленности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способен проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов, проводить экспертизу безопасности объекта (ПК-5); 

- способен осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-7). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты в области промышленной 

безопасности, методические материалы в области экспертизы промышленной 

безопасности.  

- основные виды безопасности (промышленной, техносферной, экологической); 

основные методы и средства экспертизы безопасности; современные принципы проведения 

экспертизы промышленной безопасности; основные документы об экспертизе 

промышленной безопасности; документы для проведения экспертизы безопасности; 

методы проведения экспертизы безопасности промышленных объектов. 

- основы применения методов анализа и оценки надежности и техногенного риска. 

Уметь: 

- работать с представленными рабочими материалами (регламентами, техническими 

условиями, должностными инструкциями и т.п.) и выбирать из них разделы, указывающие 

на особую опасность данного объекта и на его возможную аварийность. Разрабатывать и 

выдавать научно-обоснованные мероприятия по исключению подобных аварий в будущем. 

формировать программы средозащитных и реабилитационных мероприятий на различном 

пространственном уровне. 

- анализировать документы, проекты по промышленной безопасности; проводить 

экспертизу безопасности технических объектов. 

- проводить оценку надежности и техногенного риска в условиях территорий с 

высокой антропогенной нагрузкой. 

Владеть: 

- навыками технически и юридически грамотного проведения экспертизы 

промышленной безопасности, оформления технического заключения по экспертизе 

промышленной безопасности. 

- методами оценки степени опасности производственного объекта, минимизации 

рисков катастроф и обеспечения защиты общества от аварий и их последствий; 

современными методами и принципами проведения экспертизы промышленной 

безопасности; навыками оценки степени безопасности опасных производственных 

объектов посредством экспертизы. 

- навыками анализа надежности и техногенного риска в условиях территорий с 

высокой антропогенной нагрузкой. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование знаний и 

навыков по обеспечению требований охраны труда и промышленной безопасности при 

ведении работ. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- изучение нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности, 

относящихся к производственному оборудованию и отдельным работам;  

- приобретение навыков обеспечения указанных выше нормативных требований с 

учетом реальных условий деятельности;  

- формирование необходимых знаний, умений и навыков для организации 

безопасного ведения работ. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся компе-

тенции 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-5: способен 

проводить экс-

пертизу безопас-

ности и эколо-

гичности техни-

ческих проектов, 

производств, 

промышленных 

предприятий и 

территориально-

производствен-

ных комплексов, 

проводить экс-

пертизу безопас-

ности объекта  

знать - основные виды безопасности 

(промышленной, техносферной, 

экологической); основные ме-

тоды и средства экспертизы без-

опасности; современные прин-

ципы проведения экспертизы 

промышленной безопасности; ос-

новные документы об экспертизе 

промышленной безопасности; до-

кументы для проведения экспер-

тизы безопасности; методы про-

ведения экспертизы безопасности 

промышленных объектов. 

ПК 5.1 Применяет на практике 

принципы безопасного 

существования человека в 

техносфере 

ПК 5.2 Реализует риск-

ориентированный подход при 

оценке безопасности 

ПК 5.3 Проводит аудит систем 

управления безопасностью 

уметь - работать с представленными ра-

бочими материалами (регламен-

тами, техническими условиями, 

должностными инструкциями и 

т.п.) и выбирать из них разделы, 

указывающие на особую опас-

ность данного объекта и на его 

возможную аварийность; разра-

батывать и выдавать научно-

обоснованные мероприятия по 

исключению подобных аварий в 

будущем. формировать про-

граммы средозащитных и реаби-

литационных мероприятий на 

различном пространственном 

уровне. 
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владеть - методами оценки степени опас-

ности производственного объ-

екта, минимизации рисков ката-

строф и обеспечения защиты об-

щества от аварий и их послед-

ствий; современными методами и 

принципами проведения экспер-

тизы промышленной безопасно-

сти; навыками оценки степени 

безопасности опасных производ-

ственных объектов посредством 

экспертизы. 

ПК-7: способен 

осуществлять 

мероприятия по 

надзору и кон-

тролю на объ-

екте экономики, 

территории в со-

ответствии с дей-

ствующей нор-

мативно-право-

вой базой 

знать - законодательные и нормативные 

правовые акты в области про-

мышленной безопасности, мето-

дические материалы в области 

экспертизы промышленной без-

опасности. 

ПК 7.1 Выполняет мониторинг 

нормативно правовых актов 

Российской Федерации, 

требуемых для построения 

системы производственного 

контроля с учетом специфик 

деятельности организации; 

ПК 7.2 Описывает модели 

системы производственного 

контроля в организациях с 

учетом специфики их 

деятельности и проводит 

анализ эффективности 

рассмотренных моделей; 

ПК 7.3 Выполняет организа-

цию, проведение и контроль 

обучения и аттестации работ-

ников, в соответствии с требо-

ваниями нормативно-право-

вых актов и учета специфики 

деятельности организации. 

уметь - проводить оценку надежности и 

техногенного риска в условиях 

территорий с высокой антропо-

генной нагрузкой. 

владеть - навыками технически и юриди-

чески грамотного проведения экс-

пертизы промышленной безопас-

ности, оформления технического 

заключения по экспертизе про-

мышленной безопасности. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной части, формируемой участниками 

образовательных отношений 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, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, рефе-

раты) 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

4 144 - 16 - 119 9 - 1 - 

очно-заочная форма обучения 

4 144 - 18 - 117 9 - 1 - 

заочная форма обучения 
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4 144 - 8 - 132 4 - 1 - 

 

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 прак-

тической под-

готовки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Требования промышленной 

безопасности к опасным про-

изводственным объектам 

- 2 - - 10 

2 Идентификация опасных про-

изводственных объектов 
- 2 - - 10 

3 Регистрация и учет опасных 

производственных объектов 
- 2 - - 10 

4 Экспертиза промышленной 

безопасности 
- 2 - - 10 

5 Декларация промышленной 

безопасности опасного про-

изводственного объекта 

- 2 - - 10 

6 Технические устройства при-

меняемые на опасных произ-

водственных объектах 

- 1 - - 10 

7 Подготовка и аттестация ра-

ботников организаций, экс-

плуатирующих опасные про-

изводственные объекты 

- 1 - - 10 

8 Производственный контроль 

за соблюдением требований 

промышленной безопасности 

- 1 - - 10 

9 Расследование аварий и ин-

цидентов на опасных произ-

водственных объектах 

- 1 - - 9 

10 Страхование ответственно-

сти за причинение вреда 
- 1 - - 9 

11 Ответственность за наруше-

ния требований промышлен-

ной безопасности 

- 1 - - 9 

12 Выполнение контрольной ра-

боты  
- - - - 12 

13 Подготовка к зачету - - - - 9 
 ИТОГО - 16 - - 128 
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Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме прак-

тической под-

готовки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Требования промышленной 

безопасности к опасным про-

изводственным объектам 

- 2 - - 10 

2 Идентификация опасных про-

изводственных объектов 
- 2 - - 10 

3 Регистрация и учет опасных 

производственных объектов 
- 2 - - 10 

4 Экспертиза промышленной 

безопасности 
- 2 - - 10 

5 Декларация промышленной 

безопасности опасного про-

изводственного объекта 

- 2 - - 10 

6 Технические устройства при-

меняемые на опасных произ-

водственных объектах 

- 2 - - 10 

7 Подготовка и аттестация ра-

ботников организаций, экс-

плуатирующих опасные про-

изводственные объекты 

- 2 - - 9 

8 Производственный контроль 

за соблюдением требований 

промышленной безопасности 

- 1 - - 9 

9 Расследование аварий и ин-

цидентов на опасных произ-

водственных объектах 

- 1 - - 9 

10 Страхование ответственно-

сти за причинение вреда 
- 1 - - 9 

11 Ответственность за наруше-

ния требований промышлен-

ной безопасности 

- 1 - - 9 

12 Выполнение контрольной ра-

боты  
- - - - 12 

13 Подготовка к зачету - - - - 9 
 ИТОГО - 18 - - 126 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме прак-

тической под-

готовки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Требования промышленной 

безопасности к опасным про-

изводственным объектам 

- 0,5 - - 11 

2 Идентификация опасных про-

изводственных объектов 
- 0,5 - - 11 

3 Регистрация и учет опасных 

производственных объектов 
- 1 - - 11 

4 Экспертиза промышленной 

безопасности 
- 1 - - 11 
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5 Декларация промышленной 

безопасности опасного про-

изводственного объекта 

- 0,5 - - 11 

6 Технические устройства при-

меняемые на опасных произ-

водственных объектах 

- 0,5 - - 11 

7 Подготовка и аттестация ра-

ботников организаций, экс-

плуатирующих опасные про-

изводственные объекты 

- 1 - - 11 

8 Производственный контроль 

за соблюдением требований 

промышленной безопасности 

- 1 - - 11 

9 Расследование аварий и ин-

цидентов на опасных произ-

водственных объектах 

- 1 - - 11 

10 Страхование ответственно-

сти за причинение вреда 
- 0,5 - - 11 

11 Ответственность за наруше-

ния требований промышлен-

ной безопасности 

- 0,5 - - 10 

12 Выполнение контрольной ра-

боты  
- - - - 12 

13 Подготовка к зачету - - - - 4 
 ИТОГО - 8 - - 136 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1: Требования промышленной безопасности к опасным 

производственным объектам 
Опасные и вредные факторы, определяющие производства как опасные. Основные 

требования промышленной безопасности к опасным производственным объектам: при 

проектировании и строительстве объектов, к эксплуатации, к размещению и планировке 

объектов, к производственным зданиям, сооружениям и территориям, к организации 

эксплуатации, содержанию зданий. 

Тема 2: Идентификация опасных производственных объектов. 
Основные понятия об идентификации опасного производственного объекта. 

Порядок проведения и оформления идентификации. 

Тема 3: Регистрация и учет опасных производственных объектов. 
Государственный реестр опасных производственных объектов. Регистрирующие 

органы, порядок регистрации. Ведение государственного реестра. Лицензирование видов 

деятельности в области промышленной безопасности. Основные положения 

лицензирования. Лицензирующие органы и их функции. Виды деятельности, подлежащие 

лицензированию и порядок лицензирования. 

Тема 4: Экспертиза промышленной безопасности. 
Предмет и цель экспертизы. Объекты подлежащие экспертизе промышленной 

безопасности. Организационная структура системы экспертизы. Этапы проведения 

экспертизы. Оформление экспертного заключения. 

Тема 5: Декларация промышленной безопасности опасного производственного 

объекта.. 
Структура и содержание декларации промышленной безопасности. Содержание 

расчетно-пояснительной записки. Разработка, экспертиза и представление декларации. 

Тема 6: Технические устройства применяемые на опасных производственных 

объектах. 
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Порядок и условия применения технических устройств на опасных 

производственных объектах. Система и порядок сертификации технических устройств. 

Разрешение на изготовление и применение технических устройств. Экспертиза 

технических устройств. 

Тема 7: Подготовка и аттестация работников организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты. 

Цели и задачи подготовки работников. Порядок аттестации и проверки знаний. 

Состав и полномочия аттестационных комиссий. Инструктаж работников. 

Тема 8: Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 
Задачи и организация производственного контроля на опасном производственном 

объекте. Функции и обязанности службы промышленной безопасности. Отчетность о 

ведении производственного контроля. 

Тема 9: Расследование аварий и инцидентов на опасных производственных 

объектах. 
Порядок расследования причин аварий и инцидентов. Оформление материалов 

технического расследования, учет и анализ аварий. Установление причин, анализ и учет 

инцидентов. 

Тема 10: Страхование ответственности за причинение вреда. 
Основные положения страхования ответственности. Размер страховых сумм, 

тарифов и выплат. Права и обязанности страхователя. Заключение и оформление договора 

страхования. 

Тема 11: Ответственность за нарушения требований промышленной 

безопасности. 
Дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная 

ответственность. 

 

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. 

Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачёт. 
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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  

1 Требования про-

мышленной безопас-

ности к опасным 

производственным 

объектам 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты в 

области промышленной безопасности, методические 

материалы в области экспертизы промышленной 

безопасности. 

Уметь: работать с представленными рабочими материалами 

(регламентами, техническими условиями, должностными 

инструкциями и т.п.) и выбирать из них разделы, 

указывающие на особую опасность данного объекта и на его 

возможную аварийность. Разрабатывать и выдавать научно-

обоснованные мероприятия по исключению подобных 

аварий в будущем. формировать программы средозащитных 

и реабилитационных мероприятий на различном 

пространственном уровне. 

Владеть: методами оценки степени опасности 

производственного объекта, минимизации рисков катастроф 

и обеспечения защиты общества от аварий и их последствий; 

современными методами и принципами проведения 

экспертизы промышленной безопасности; навыками оценки 

степени безопасности опасных производственных объектов 

посредством экспертизы. 

Тест  

2 Идентификация 

опасных производ-

ственных объектов 

Знать: основные виды безопасности (промышленной, 

техносферной, экологической); основные методы и средства 

экспертизы безопасности; современные принципы 

проведения экспертизы промышленной безопасности; 

основные документы об экспертизе промышленной 

безопасности; документы для проведения экспертизы 

безопасности; методы проведения экспертизы безопасности 

промышленных объектов. 

Уметь: анализировать документы, проекты по 

промышленной безопасности; проводить экспертизу 

безопасности технических объектов. 

Владеть: навыками анализа надежности и техногенного 

риска в условиях территорий с высокой антропогенной 

нагрузкой. 

3 Регистрация и учет 

опасных производ-

ственных объектов 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты в 

области промышленной безопасности, методические 

материалы в области экспертизы промышленной 

безопасности. 

Уметь: анализировать документы, проекты по 

промышленной безопасности; проводить экспертизу 

безопасности технических объектов. 

Владеть: навыками технически и юридически грамотного 

проведения экспертизы промышленной безопасности, 

оформления технического заключения по экспертизе 

промышленной безопасности. 
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4 Экспертиза про-

мышленной безопас-

ности 

Знать: основы применения методов анализа и оценки 

надежности и техногенного риска. 

Уметь: проводить оценку надежности и техногенного риска 

в условиях территорий с высокой антропогенной нагрузкой. 

Владеть: методами оценки степени опасности 

производственного объекта, минимизации рисков катастроф 

и обеспечения защиты общества от аварий и их последствий; 

современными методами и принципами проведения 

экспертизы промышленной безопасности; навыками оценки 

степени безопасности опасных производственных объектов 

посредством экспертизы. 

5 Декларация про-

мышленной безопас-

ности опасного про-

изводственного объ-

екта 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты в 

области промышленной безопасности, методические 

материалы в области экспертизы промышленной 

безопасности. 

Уметь: работать с представленными рабочими материалами 

(регламентами, техническими условиями, должностными 

инструкциями и т.п.) и выбирать из них разделы, 

указывающие на особую опасность данного объекта и на его 

возможную аварийность. Разрабатывать и выдавать научно-

обоснованные мероприятия по исключению подобных 

аварий в будущем. формировать программы средозащитных 

и реабилитационных мероприятий на различном 

пространственном уровне. 

Владеть: методами оценки степени опасности 

производственного объекта, минимизации рисков катастроф 

и обеспечения защиты общества от аварий и их последствий; 

современными методами и принципами проведения 

экспертизы промышленной безопасности; навыками оценки 

степени безопасности опасных производственных объектов 

посредством экспертизы. 

 Контрольная работа 

6 Технические устрой-

ства применяемые 

на опасных произ-

водственных объек-

тах 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты в 

области промышленной безопасности, методические 

материалы в области экспертизы промышленной 

безопасности.  

Уметь: анализировать документы, проекты по 

промышленной безопасности; проводить экспертизу 

безопасности технических объектов. 

Владеть: навыками технически и юридически грамотного 

проведения экспертизы промышленной безопасности, 

оформления технического заключения по экспертизе 

промышленной безопасности. 

тест 

7 Подготовка и атте-

стация работников 

организаций, экс-

плуатирующих опас-

ные производствен-

ные объекты 

Знать: основные виды безопасности (промышленной, 

техносферной, экологической); основные методы и средства 

экспертизы безопасности; современные принципы 

проведения экспертизы промышленной безопасности; 

основные документы об экспертизе промышленной 

безопасности; документы для проведения экспертизы 

безопасности; методы проведения экспертизы безопасности 

промышленных объектов. 

Уметь: работать с представленными рабочими материалами 

(регламентами, техническими условиями, должностными 

инструкциями и т.п.) и выбирать из них разделы, 

указывающие на особую опасность данного объекта и на его 

возможную аварийность. Разрабатывать и выдавать научно-

обоснованные мероприятия по исключению подобных 

аварий в будущем. формировать программы средозащитных 

и реабилитационных мероприятий на различном 

пространственном уровне. 

Владеть: методами оценки степени опасности 

производственного объекта, минимизации рисков катастроф 

и обеспечения защиты общества от аварий и их последствий; 
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современными методами и принципами проведения 

экспертизы промышленной безопасности; навыками оценки 

степени безопасности опасных производственных объектов 

посредством экспертизы. 

8 Производственный 

контроль за соблю-

дением требований 

промышленной без-

опасности 

Знать: основные виды безопасности (промышленной, 

техносферной, экологической); основные методы и средства 

экспертизы безопасности; современные принципы 

проведения экспертизы промышленной безопасности; 

основные документы об экспертизе промышленной 

безопасности; документы для проведения экспертизы 

безопасности; методы проведения экспертизы безопасности 

промышленных объектов. 

Уметь: проводить оценку надежности и техногенного риска 

в условиях территорий с высокой антропогенной нагрузкой. 

Владеть: навыками анализа надежности и техногенного 

риска в условиях территорий с высокой антропогенной 

нагрузкой. 

9 Расследование ава-

рий и инцидентов на 

опасных производ-

ственных объектах 

Знать: основы применения методов анализа и оценки 

надежности и техногенного риска. 

Уметь: работать с представленными рабочими материалами 

(регламентами, техническими условиями, должностными 

инструкциями и т.п.) и выбирать из них разделы, 

указывающие на особую опасность данного объекта и на его 

возможную аварийность. Разрабатывать и выдавать научно-

обоснованные мероприятия по исключению подобных 

аварий в будущем. формировать программы средозащитных 

и реабилитационных мероприятий на различном 

пространственном уровне. 

Владеть: методами оценки степени опасности 

производственного объекта, минимизации рисков катастроф 

и обеспечения защиты общества от аварий и их последствий; 

современными методами и принципами проведения 

экспертизы промышленной безопасности; навыками оценки 

степени безопасности опасных производственных объектов 

посредством экспертизы. 

10 Страхование ответ-

ственности за при-

чинение вреда 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты в 

области промышленной безопасности, методические 

материалы в области экспертизы промышленной 

безопасности. 

Уметь: анализировать документы, проекты по 

промышленной безопасности; проводить экспертизу 

безопасности технических объектов. 

Владеть: навыками технически и юридически грамотного 

проведения экспертизы промышленной безопасности, 

оформления технического заключения по экспертизе про-

мышленной безопасности 

11 Ответственность за 

нарушения требова-

ний промышленной 

безопасности 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты в 

области промышленной безопасности, методические 

материалы в области экспертизы промышленной 

безопасности.  

Уметь: анализировать документы, проекты по 

промышленной безопасности; проводить экспертизу 

безопасности технических объектов. 

Владеть: навыками технически и юридически грамотного 

проведения экспертизы промышленной безопасности, 

оформления технического заключения по экспертизе 

промышленной безопасности. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета. 
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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 (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, предъявляе-

мых 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 Панова, Т.В. Обеспечение промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов: учебное пособие для бакалавров и магистров, обучаю-

щихся по направлению подготовки Техносферная безопасность / Т.В. Панова, 

М.В. Панов. — Брянск: Брянский государственный аграрный университет, 

2022. — 47 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/138488.html 

Эл. ресурс 

2 Стасева, Е.В. Управление и организация охраны труда на предприятиях: 

учебное пособие / Е.В. Стасева. — Ростов-на-Дону: Донской государствен-

ный технический университет, 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-7890-1613-8. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/118109.html 

Эл. ресурс 
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3 Журавлева, Л.Л. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / 

Л.Л. Журавлева, О.А. Слепенкова. — Электрон. текстовые данные. — Сара-

тов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 140 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/2622.html 

Эл. ресурс 

4 Веретенников, Е.Г. Экспертиза промышленной безопасности: методические 

рекомендации / Е.Г. Веретенников. — Москва: Московская государственная 

академия водного транспорта, 2015. — 21 c. — Текст: электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/46899.html 

Эл. ресурс 

5 Колодяжный, С.А. Обеспечение промышленной безопасности при эксплуата-

ции предприятий и объектов повышенной опасности: учебное пособие / С.А. 

Колодяжный, Е.И. Головина, И.А. Иванова. — Воронеж: Воронежский госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 72 c. — ISBN 978-

5-7731-0732-3. — Текст электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93272.html 

Эл. ресурс 

 

10.2. Нормативные правовые акты 

 

1. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

2. О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 

21.07.1997 N 116-ФЗ - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

3. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности. Приказ 

Ростехнадзора от 20 октября 2020 года N 420 - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

4. О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по 

вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики. Поставновление Правительства РФ от 25 октября 2019 года N 1365 - 

Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

5. Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной безопасности 

опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений. Приказ 

Ростехнадзора от 16 октября 2020 года N 414 - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

6. Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов. Приказ 

Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 02.11.2018) - 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: 

Блог инженера по охране труда - https://блог-инженера.рф 

Информационный портал "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ - https://ohranatruda.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

https://блог-инженера.рф/
https://ohranatruda.ru/
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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 2013 

 

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: 
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– 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) 

Технологии горноспасательного дела 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е., 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у магистрантов представления об 

особенностях и условиях протекания аварийных ситуаций в шахтах, опасности работ по 

предотвращению и ликвидации аварий, обеспечение необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями и навыками, позволяющими предотвратить или снизить 

негативное воздействие этих процессов.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

-  способен анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов 

экономики для человека и среды обитания, способностью разрабатывать рекомендации по 

повышению уровня безопасности объекта (ПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- принципы организации горноспасательной службы, организации 

горноспасательных работ; 

-  условия возникновения взрывов, пожаров на горных предприятиях; 

- особенности протекания процессов обрушения горных пород, горения и взрыва; 

- виды опасных и вредных факторов, возникающих в шахте при авариях, их 

особенности и воздействие на людей; 

- приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим и использования 

средств защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

- рассчитать необходимее параметры подачи воздуха для предотвращения взрыва 

горючих газов; 

- воздействовать на процессы, приводящие к развитию аварий на горных 

предприятиях;  

- оценивать поражающие факторы аварийных ситуаций на производстве; 

- выполнять расчеты технических средств и систем безопасности; 

- проводить научные исследования в области безопасности; 

- разрабатывать и использовать планы мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий;  

- пользоваться современными приборами контроля параметров производственной 

среды и рудничной атмосферы. 

Владеть: 

- методами оценки состава рудничной атмосферы; 

- методами оценки опасности возникновения и развития аварийных ситуаций; 

- средствами и способами защиты от негативного воздействия неуправляемых 

аварийных процессов на горных предприятиях; 

- способами измерения параметров производственной среды, характеризующих 

безопасность труда; 

- методами разработки нормативной документации (инструкций) по соблюдению 

требований безопасности при ведении горных работ; 

- навыками разработки систем коллективной защиты работающих от негативного 

воздействия технологических процессов и производств в штатных и аварийных ситуациях. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологии горноспасательного дела» 

является формирование у магистрантов представления об особенностях и условиях 

протекания аварийных ситуаций в шахтах, опасности работ по предотвращению и 

ликвидации аварий, обеспечение необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями и навыками, позволяющими предотвратить или снизить негативное воздействие 

этих процессов. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- обучение магистрантов разработке планов ликвидации аварий при производстве 

работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, 

а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

- формирование знаний и умений по конструкцию, технические характеристики и 

особенности применения специальных средств и оборудования, применяемого при 

ликвидации аварий; по причинам возникновения эндогенных и экзогенных пожаров и 

способы их тушения; 

- овладеть понятийным аппаратом выбора управленческого решения на организацию 

и ведение оперативно-тактических действий по тушению пожаров и проведению 

горноспасательных работ; 

 - овладение магистрантами навыками и умениями аварийного реагирования на 

чрезвычайные ситуации с применением горноспасательной техники 

- развитие у обучаемых способности самостоятельного использовать современные 

методы прогнозирования и оценки уровня промышленной безопасности на 

производственных объектах, уметь научно-обосновывать и реализовывать действенные 

меры по снижению производственного травматизма. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Результаты освоения дисциплины «Технологии горноспасательного дела» 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 наименование индика-

тора 

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-4: Спосо-

бен анализиро-

вать и оцени-

вать потенци-

альную опас-

ность объектов 

экономики для 

человека и 

среды обита-

ния, способно-

стью разраба-

тывать реко-

мендации по 

повышению 

знать основные меры и правила безопасно-

сти при ведении горных работ; 

основные виды аварий на горных пред-

приятиях, причины их возникновения, 

организационные и технические меро-

приятия по предотвращению, локализа-

ции и ликвидации последствий аварий. 

ПК 4.1. Осуществляет 

мониторинг за состоянием 

промышленной 

безопасности на 

производственном объекте 

с учетом специфики 

деятельности организации; 

уметь проводить обучение и инструктаж по 

безопасным методам работы; 

разрабатывать и использовать планы ме-

роприятий по локализации и ликвида-

ции последствий аварий. 

владеть способами измерения параметров про-

изводственной среды, характеризую-

щих безопасность труда; 
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уровня без-

опасности объ-

екта 

порядком расследования аварий и 

несчастных случаев и оформления не-

обходимой документации. 

знать законодательные и нормативно-техни-

ческие акты и по промышленной и 

производственной безопасности гор-

ного производства; 

современные компьютерные информа-

ционные технологии и системы в обла-

сти технологической безопасности гор-

ных объектов. 

ПК 4.2. Подготавливает 

предложения о совершен-

ствовании состояния про-

мышленной безопасности, 

с обоснованием их эффек-

тивности и основанных на 

анализе данных монито-

ринга 

уметь использовать законодательные и нор-

мативные документы по промышлен-

ной и производственной безопасности, 

по охране труда при проектировании, 

строительстве и эксплуатации горных 

предприятий. 

владеть отраслевыми правилами безопасности; 

методами разработки нормативно до-

кументации (инструкций) по соблюде-

нию требований безопасности при ве-

дении горных работ 

знать законодательные и нормативно-техни-

ческие акты и по промышленной и 

производственной безопасности гор-

ного производства; 

современные информационные техно-

логии и системы в области технологи-

ческой безопасности горных объектов. 

ПК 4.3. Вносит 

предложения о внедрении 

новых технологий и нового 

оборудования. 

уметь использовать законодательные и норма-

тивные документы по промышленной и 

производственной безопасности, по 

охране труда при проектировании, стро-

ительстве и эксплуатации горных пред-

приятий. 

владеть отраслевыми правилами безопасности; 

методами разработки нормативно доку-

ментации (инструкций) по соблюдению 

требований безопасности при ведении 

горных работ.  

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технология горноспасательного дела» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 20.04.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль): Системы техносферной безопасности в горном производстве. 
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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, 

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 16 16  121  27   

Очно-заочная форма обучения 

5 180 8 10  135  27   

Заочная форма обучения 

5 180 4 4  163  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 формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
В т.ч. в 

форме прак-

тической 

подготовки 

Самостоятель-

ная работа 
лекции практич. за-

нятия и др. 

формы 

лаборат. 

занят. 

1 Основы законодательства 

о промышленной без-

опасности опасных про-

изводственных объектов. 

1 1 - - 12 

2 Правила безопасности 

при ведении горных работ 
1 1 - - 12 

3 Правила безопасности 

при эксплуатации машин, 

механизмов и транспорта. 

Электробезопасность.  

1 1 - - 12 

4 Общие сведения об ава-

риях на объектах ведения 

горных работ. Подготовка 

объектов ведения горных 

работ к ликвидации ава-

рий. 

1 1 - - 12 

5 Организационные основы 

профессиональной горно-

спасательной службы 

2 2 - - 12 

6 Основы оперативных дей-

ствий при ликвидации 

аварий 

2 2 - - 12 

7 Ведение горноспасатель-

ных работ на земной по-

верхности и в подземных 

горных выработках 

2 2 - - 12 
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8 Тушение пожаров на объ-

ектах ведения горных ра-

бот 

2 2 - - 12 

9 Локализация и 

ликвидация последствий 

других видов аварий на 

объектах ведения  горных 

работ. 

2 2 - - 12 

10 Техническое оснащение 

ВГСЧ 
2 2 - - 13 

11 Подготовка к экзамену - - - - 27 

 ИТОГО 16 16 - - 148 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
В т.ч. в 

форме прак-

тической 

подготовки 

Самостоятель-

ная работа 
лекции практич. за-

нятия и др. 

формы 

лаборат. 

занят. 

1 Основы законодательства 

о промышленной без-

опасности опасных про-

изводственных объектов. 

0,5 1 - - 13 

2 Правила безопасности 

при ведении горных работ 
0,5 1 - - 13 

3 Правила безопасности 

при эксплуатации машин, 

механизмов и транспорта. 

Электробезопасность.  

0,5 1 - - 13 

4 Общие сведения об ава-

риях на объектах ведения 

горных работ. Подготовка 

объектов ведения горных 

работ к ликвидации ава-

рий. 

0,5 1 - - 13 

5 Организационные основы 

профессиональной горно-

спасательной службы 

1 1 - - 13 

6 Основы оперативных дей-

ствий при ликвидации 

аварий 

1 1 - - 14 

7 Ведение горноспасатель-

ных работ на земной по-

верхности и в подземных 

горных выработках 

1 1 - - 14 

8 Тушение пожаров на объ-

ектах ведения горных ра-

бот 

1 1 - - 14 

9 Локализация и 

ликвидация последствий 

других видов аварий на 

объектах ведения  горных 

работ. 

1 1 - - 14 

10 Техническое оснащение 

ВГСЧ 
1 1 - - 14 

11 Подготовка к экзамену - - - - 27 
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 ИТОГО 8 10 - - 162 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
В т.ч. в 

форме прак-

тической 

подготовки 

Самостоятель-

ная работа 
лекции практич. за-

нятия и др. 

формы 

лаборат. 

занят. 

1 Основы законодательства 

о промышленной без-

опасности опасных про-

изводственных объектов.  

0,5 0,5 - - 16 

2 Правила безопасности 

при ведении горных работ 
0,5 0,5 - - 16 

3.  

3 
Правила безопасности 

при эксплуатации машин, 

механизмов и транспорта. 

Электробезопасность.  

0,5 0,5 - - 16 

4 Общие сведения об ава-

риях на объектах ведения 

горных работ. Подготовка 

объектов ведения горных 

работ к ликвидации ава-

рий. 

0,5 0,5 - - 16 

5 Организационные основы 

профессиональной горно-

спасательной службы 

0,5 0,5 - - 16 

6 Основы оперативных дей-

ствий при ликвидации 

аварий 

0,5 0,5 - - 16 

7 Ведение горноспасатель-

ных работ на земной по-

верхности и в подземных 

горных выработках 

0,5 0,5 - - 16 

8 Тушение пожаров на объ-

ектах ведения горных ра-

бот 

0,5 0,5 - - 17 

9 Локализация и 

ликвидация последствий 

других видов аварий на 

объектах ведения  горных 

работ. 

- - - - 17 

10 Техническое оснащение 

ВГСЧ 
- - - - 17 

11 Подготовка к экзамену 
- - - - 9 

 ИТОГО 4 4 - - 172 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1: Основы законодательства о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

Основные понятия и определения промышленной безопасности. Обоснование 

безопасности опасного производственного объекта (ОПО). Требования промышленной 

безопасности к эксплуатации ОПО. Система управления промышленной безопасностью. 

Классификация ОПО. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям 
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по локализации и ликвидации последствий аварий. Осуществление производственного 

контроля на ОПО. Требования к техническим устройствам, применяемым на ОПО. 

Техническое расследование причин аварий. Экспертиза промышленной безопасности. 

Декларация промышленной безопасности ОПО. Идентификация и страхование ОПО, 

Лицензирование в области промышленной безопасности. 

Тема 2: Правила безопасности при ведении горных работ. 

Общие требования Правил безопасности к организации горных работ. Общие 

требования по допуску к работе ИТР и рабочих на объектах ведения горных работ. 

Требования к выходам из горных выработок. Учет спуска и подъема людей из горных 

выработок. Передвижение людей по горным выработкам. Меры безопасности при 

сооружении горных выработок и очистных работах. Требования безопасности к зданиям, 

сооружениям, техническим устройствам и промышленным площадкам объектов ведения 

горных работ на поверхности. Требования безопасности по борьбе с пылью и вредными 

газами. Общие требования к проветриванию горных выработок, к вентиляционным 

установкам и устройствам. Контроль состояния атмосферы в горных выработках.  Средства 

индивидуальной защиты. Организация и управление безопасностью работ на горных 

предприятиях. 

Тема 3: Правила безопасности при эксплуатации машин, механизмов и 

транспорта. Электробезопасность. 

Требования к эксплуатации подъемных машин, к эксплуатации машин с 

двигателями внутреннего сгорания. Требования к эксплуатации технологического 

автомобильного и непрерывного транспорта. Требования к локомотивной откатке и 

рельсовому транспорту. Требования к передвижению и перевозке людей и грузов по 

горизонтальным, наклонным и вертикальным выработкам. Организация и обеспечение 

безопасной эксплуатации горных машин и механизмов.  

Опасности, связанные с применением электрооборудования на объектах ведения 

горных работ. Организационно-технические мероприятия обеспечения промышленной 

безопасности при эксплуатации электрооборудования. Виды исполнения горного 

электрооборудования. Защитное отключение, заземление. Защита от прикосновения к 

токоведущим частям. Средства защиты от действия электротока. 

Тема 4: Общие сведения об авариях на объектах ведения горных работ. 

Подготовка объектов ведения горных работ к ликвидации аварий. 

Виды аварий на объектах ведения горных работ. Условия, причины, характер аварий. 

Меры профилактики аварий. Требования противопожарной и противоаварийной защиты 

объектов ведения горных работ. Требования безопасности при разработке месторождений, 

опасных по газу и взрывам пыли. Требования безопасности к разработке месторождений, 

склонных к горным ударам. Технические средства, используемые при ликвидации аварий. 

Вентиляционные режимы при авариях. 

Система управления безопасностью работ на шахте или руднике. Правила 

безопасности. Планирование мероприятий по безопасному ведению горных работ при 

составлении паспорта выемочного участка и паспорта буровзрывных работ. Разработка 

планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛЛПА) и 

планов ликвидации аварий (ПЛА). Организация и функционирование вспомогательных 

горноспасательных команд (ВГК). 

Тема 5: Организационные основы профессиональной горноспасательной 

службы. 

Краткая характеристика подземных горных работ как одной из наиболее опасных 

сфер деятельности человека. Крупнейшие аварии и катастрофы в горной промышленности. 

История зарождения и становления горноспасательного дела в России. Законодательные 

основы организации и деятельности горноспасательной службы России. Федеральный 

закон от 22.08.1995г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя». 

Назначение, принципы деятельности, задачи и функции военизированных 
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горноспасательных частей (ВГСЧ). Полномочия ВГСЧ, Нормативы организации и 

организационная структура ВГСЧ. Комплектование, состав ВГСЧ, условия приема на 

службу и несения службы. Аттестация подразделений ВГСЧ и личного состава 

формирований на право ведения аварийно-спасательных работ. Обеспечение личного 

состава ВГСЧ заработной платой, форменной одеждой и спецодеждой и средствами 

защиты. 

Тема 6: Основы оперативных действий при ликвидации аварий. 

Организация выезда подразделений ВГСЧ на аварию. Диспозиция выездов 

подразделений ВГСЧ на аварии. Организация руководства работами по локализации и 

ликвидации последствий аварий и горноспасательными работами (ГСР). Действия лиц, 

участвующих в локализации и ликвидации последствий аварий. Оперативные действия 

работников ВГСЧ и вспомогательных горноспасательных команд (ВГК). Порядок 

выполнения горноспасательных работ. Организация командного пункта (КП). Оперативная 

документация, которая ведется  на КП при выполнении работ по локализации и ликвидации 

последствий аварий и горноспасательных работ. Оперативный журнал и оперативный план. 

Тема 7: Ведение горноспасательных работ на земной поверхности и в 

подземных горных выработках. 

Подготовка и проведение разведки горных выработок, в том числе  в непригодной 

для дыхания атмосфере. Правила работы в непригодной для дыхания атмосфере в 

дыхательных аппаратах (респираторах).  Особенности ведения горноспасательных работ 

(ГСР) в условиях задымленности, высокой и низкой температуры. Порядок получения 

задания горноспасательными отделениями. Правила и порядок отбора проб воздуха при 

ведении горноспасательных работ. Организация подземной базы и связи при ведении ГСР. 

Инженерные расчеты при проведении ГСР:  Расчет взрывоопасности рудничной 

атмосферы. Расчет допустимого времени на движение или пребывание отделений в горных 

выработках при нахождении в зоне высоких температур (ЗВТ). Расчет рабочего запаса 

дыхательной смеси (кислорода) в баллонах респираторов. Осуществление связи между 

отделением, находящимся в разведке, и подземной базой (ПБ) или командным пунктом 

(КП). Меры безопасности при ведении ГСР. 

Тема 8: Тушение пожаров на объектах ведения  горных работ. 

Тушение пожаров на карьерах и шахтах. Способы тушения пожаров. Тушение 

пожаров в тупиковых, наклонных, вертикальных горных выработках. Тушение пожаров на 

объектах ведения подземных горных работ, опасных по газу и (или) пыли. Тушение 

подземных пожаров методом изоляции горных выработок. Тушение подземных пожаров 

методом изоляции горных выработок объектов, опасных по газу и (или) пыли. 

Проветривание горных выработок при локализации и ликвидации последствий аварий. 

Правила безопасности при тушении подземных пожаров.  

Тема 9: Локализация и ликвидация последствий других видов аварий на 

объектах ведения  горных работ. 

Ликвидация последствий взрывов горючих газов и (или) пыли. Ликвидация 

последствий внезапного выброса угля(породы)  или газа.. Ликвидация последствий 

прорыва воды, заиловки, обводненной горной массы в горные выработки. Ликвидация 

последствий горного удара, обрушения пород, оползня.  Ликвидация последствий 

несанкционированного взрыва взрывчатых материалов (ВМ), локализация и ликвидация 

пожара в местах хранения ВМ. Выполнение специальных и противоаварийных работ. 

Правила безопасности при ведении работ по локализации и ликвидации последствий 

аварий и работ неаварийного характера. Права и обязанности работников ВГСЧ при 

выполнении ГСР. 

Тема 10: Техническое оснащение ВГСЧ. 

Аппаратура для защиты органов дыхания и приборы для ее проверки. Приборы для 

контроля параметров рудничной атмосферы. Средства связи, навигации и сигнализации. 

Средства медицинской помощи и приборы для их проверки. Механическое и электрическое 
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оборудование. Компрессорное оборудование и баллонный парк. Горный инструмент и 

вспомогательное оснащение и инвентарь. Аварийно-спасательные и предохранительные 

средства. Средства защиты и противотепловой защиты. Средства и установки для тушения 

пожаров. Установки инертизации рудничной атмосферы и изоляции пожаров. Штатный 

запас материалов оперативного назначения. Транспортные средства. Служебные 

помещения. 

 

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 

«Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело» кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 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: защита практической работы, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Основы законода-

тельства о промыш-

ленной безопасности 

опасных производ-

ственных объектов. 

Знать: законодательные и нормативно-технические 

акты по промышленной и производственной безопас-

ности горного производства. 

Уметь: использовать законодательные и нормативные 

документы по промышленной и производственной без-

опасности, по охране труда при проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации горных предприятий. 

Владеть: отраслевыми правилами безопасности; мето-

дами разработки нормативной документации (инструк-

ций) по соблюдению требований безопасности при ве-

дении горных работ. 

Тест, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 

2 Правила безопасно-

сти при ведении гор-

ных работ. 

Знать: основные меры и правила безопасности при ве-

дении горных работ; 

методы и средства защиты человека в процессе труда. 
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Уметь: проводить обучение и инструктаж по безопас-

ным методам работы; пользоваться современными при-

борами контроля параметров производственной среды. 

Владеть: способами измерения параметров производ-

ственной среды, характеризующих безопасность труда; 

приемами оказания первой доврачебной помощи по-

страдавшим. 
3 Правила безопасно-

сти при эксплуата-

ции машин, механиз-

мов и транспорта. 

Электробезопас-

ность. 

Знать: основные виды аварий на горных предприятиях, 

причины их возникновения, организационные и техни-

ческие мероприятия по предотвращению, локализации 

и ликвидации последствий аварий; 

основные меры и правила безопасности при ведении 

горных работ. 

Уметь: пользоваться современными приборами кон-

троля параметров производственной среды; 

выполнять расчеты технических средств и систем без-

опасности. 

Владеть: способами измерения параметров производ-

ственной среды, характеризующих безопасность труда; 

приемами оказания первой доврачебной помощи по-

страдавшим. 

Тест, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 

4 Общие сведения об 

авариях на объектах 

ведения горных ра-

бот. Подготовка объ-

ектов ведения гор-

ных работ к ликвида-

ции аварий. 

Знать: основные виды аварий на горных предприятиях, 

причины их возникновения, организационные и техни-

ческие мероприятия по предотвращению, локализации 

и ликвидации последствий аварий; 

законодательные и нормативно-технические акты по 

промышленной и производственной безопасности гор-

ного производства; методы и средства защиты человека 

в процессе труда. 

Уметь: разрабатывать и использовать планы меропри-

ятий по локализации и ликвидации последствий ава-

рий; 

использовать законодательные и нормативные доку-

менты по промышленной и производственной безопас-

ности, по охране труда при проектировании, строитель-

стве и эксплуатации горных предприятий; 

пользоваться современными приборами контроля пара-

метров производственной среды. 

Владеть: порядком расследования аварий и несчаст-

ных случаев и оформления необходимой документа-

ции; отраслевыми правилами безопасности; 

приемами оказания первой доврачебной  помощи по-

страдавшим. 

Тест, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 

5 Организационные 

основы профессио-

нальной горноспаса-

тельной службы 

Знать: основные виды аварий на горных предприятиях, 

причины их возникновения, организационные и техни-

ческие мероприятия по предотвращению, локализации 

и ликвидации последствий аварий; 

принципы организации горноспасательной службы, ор-

ганизации ГСР. 

Уметь: разрабатывать и использовать планы меропри-

ятий по локализации и ликвидации последствий ава-

рий; 

выполнять расчеты технических средств и систем без-

опасности. 

Владеть: порядком расследования аварий и несчаст-

ных случаев и оформления необходимой документа-

ции; 

Тест, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 
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навыками разработки систем коллективной защиты ра-

ботающих от негативного воздействия технологиче-

ских процессов и производств в штатных и аварийных 

ситуациях. 
6 Основы оператив-

ных действий при 

ликвидации аварий 

Знать: основные виды аварий на горных предприятиях, 

причины их возникновения, организационные и техни-

ческие мероприятия по предотвращению, локализации 

и ликвидации последствий аварий; 

 принципы организации горноспасательной службы, 

организации горноспасательных работ. 

Уметь: разрабатывать и использовать планы меропри-

ятий по локализации и ликвидации последствий ава-

рий; 

пользоваться современными приборами контроля пара-

метров производственной среды. 

Владеть: порядком расследования аварий и несчаст-

ных случаев и оформления необходимой документа-

ции; 

приемами оказания первой доврачебной помощи по-

страдавшим. 

Тест, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 

7 Ведение горноспаса-

тельных работ в под-

земных горных вы-

работках 

Знать: основные виды аварий на горных предприятиях, 

причины их возникновения, организационные и техни-

ческие мероприятия по предотвращению, локализации 

и ликвидации последствий аварий; 

принципы организации горноспасательной службы, ор-

ганизации горноспасательных работ. 

Уметь: разрабатывать и использовать планы меропри-

ятий по локализации и ликвидации последствий ава-

рий; 

пользоваться современными приборами контроля пара-

метров производственной среды. 

Владеть: порядком расследования аварий и несчаст-

ных случаев и оформления необходимой документа-

ции; 

приемами оказания первой доврачебной  помощи по-

страдавшим. 

Тест, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 

8 Тушение пожаров на 

объектах ведения 

подземных горных 

работ 

Знать: основные виды аварий на горных предприятиях, 

причины их возникновения, организационные и техни-

ческие мероприятия по предотвращению, локализации 

и ликвидации последствий аварий; 

принципы организации горноспасательной службы, ор-

ганизации горноспасательных работ. 

Уметь: разрабатывать и использовать планы меропри-

ятий по локализации и ликвидации последствий ава-

рий; 

пользоваться современными приборами контроля пара-

метров производственной среды. 

Владеть: порядком расследования аварий и несчаст-

ных случаев и оформления необходимой документа-

ции; 

приемами оказания первой доврачебной  помощи по-

страдавшим. 

Тест, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 

9 Локализация и лик-

видация последствий 

других видов аварий 

на объектах ведения 

Знать: основные виды аварий на горных предприятиях, 

причины их возникновения, организационные и техни-

ческие мероприятия по предотвращению, локализации 

и ликвидации последствий аварий; 

Тест, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 
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подземных горных 

работ. 

принципы организации горноспасательной службы, ор-

ганизации горноспасательных работ. 

Уметь: разрабатывать и использовать планы меропри-

ятий по локализации и ликвидации последствий ава-

рий; 

пользоваться современными приборами контроля пара-

метров производственной среды. 

Владеть: порядком расследования аварий и несчаст-

ных случаев и оформления необходимой документа-

ции; 

приемами оказания первой доврачебной помощи по-

страдавшим. 
10 Техническое осна-

щение ВГСЧ 

Знать: основные виды аварий на горных предприятиях, 

причины их возникновения, организационные и техни-

ческие мероприятия по предотвращению, локализации 

и ликвидации последствий аварий; 

принципы организации горноспасательной службы, ор-

ганизации горноспасательных работ. 

Уметь: разрабатывать и использовать планы меропри-

ятий по локализации и ликвидации последствий ава-

рий; 

пользоваться современными приборами контроля пара-

метров производственной среды. 

Владеть: порядком расследования аварий и несчаст-

ных случаев и оформления необходимой документа-

ции; 

приемами оказания первой доврачебной  помощи по-

страдавшим. 

Тест, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 

 

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 (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 

 



 

 

15 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы магистрантов 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 Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело: Учебник для вузов. 

К.З. Ушаков, Н.О. Каледина, Б.Ф. Кирин и др. М., МГГУ. 2002. 487 с 

73 

2 Ковалев В.И. Горноспасательное дело: Учебное пособие. Часть I. Екатеринбург: Изд-

во УГГГА, 2001 – 103 с 

18 

3 Горноспасательное дело. Часть II. Учебно-методическое пособие. Под. ред. Бурми-

стренко В.А. Екатеринбург. Изд-во УГГУ, 2006. 309 с. 

58 

4 Исаков В.А., Родин В.Е. Промышленная безопасность: Учебное пособие. - Екатерин-

бург: Изд-во УГГГА. 2000. – 109 с. 

40 

5 Гладков Ю.А., Крохалев Б.Г. Горноспасательное дело в шахтах и рудниках. М.: «По-

лиМЕдиа», 2002 – 548 с. 

20 

6 Э. Хенли, Х. Кумамото. Надежность технических систем и оценка риска: Пер. с англ. 

М.: Машиностроение. 1980-542с. 

8 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» 

[Электронный ресурс]: приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599. – Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

2. «Методические рекомендации о порядке составления планов ликвидации аварий 

при ведении работ в подземных условиях» [Электронный ресурс]:. РД 15-11-2007: приказ 

Ростехнадзора от 24.05.2007 № 364. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 

локальной сети вуза. 

3. Устав ВГСЧ по организации и ведению горноспасательных работ [Электронный 

ресурс]:. приказ МЧС России от 09.06.2017 № 251. - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

4. О промышленной безопасности опасных производственных объектов 

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

5. Об утверждении Положения о ВГСЧ [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 28.01.2012 № 45. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 

локальной сети вуза. 
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6. Об утверждении табеля технического оснащения ВГСЧ [Электронный ресурс]: 

приказ МЧС России от 13.12.2012. № 766. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 

локальной сети вуза. 

7. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Инструкция по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах, на которых ведутся горные работы» [Электронный ресурс]: 

приказ Ростехнадзора от 31.10.2016 г. № 449. - Режим доступа: 

https://docplan.ru/Index2/1/4293749/4293749466.htm. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

http://window.edu.ru 

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 

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

ИПС «Гарант». 

 

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 2013 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

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. 

 

http://window.edu.ru/
http://www.minzdravrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
http://www.rpp.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 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 
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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 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) 

«Развитие навыков критического мышления» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е., 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): развитие критического мышления как 

интеллектуальной основы профессиональной деятельности будущего магистра. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

знать: 

- приемы анализа критической ситуации, системного подхода в выработке стратегий 

решения проблемных ситуаций. 

уметь: 

- анализировать проблемные ситуации, критически оценивать надежность 

информационных источников. 

владеть: 

- навыками разработки стратегий решения проблемных ситуаций и содержательного 

аргументирования своей позиции. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Развитие навыков критического 

мышления» является развитие критического мышления как интеллектуальной основы 

профессиональной деятельности будущего магистра. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- ознакомление с наиболее значительными теоретическими и методологическими 

основами критического мышления;  

- формирование на этой основе приемов и навыков критического мышления,  

- развитие навыков использования технологии критического мышления в работе;  

- становление важных профессионально-значимых качеств: эмоциональной 

устойчивости, осуществление коммуникации, готовности принимать решения, и др. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

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 3  

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

знать приемы анализа критической 

ситуации, системного подхода в 

выработке стратегий решения 

проблемных ситуаций; 

УК-1.1 Понимает суть проблемной 

ситуации, формулирует проблему 

 

 

 

УК-1.2. Рассматривает различные 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного 

подхода, оценивает их 

преимущества и риски. 

уметь анализировать проблемные 

ситуации, критически оценивать 

надежность информационных 

источников; 

владеть навыками разработки стратегий 

решения проблемных ситуаций и 

содержательного 

аргументирования своей позиции;  

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Развитие навыков критического мышления» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность». 
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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, 

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  63  27   

Очно-заочная форма обучения 

3 108  8  73  27   

Заочная форма обучения 

3 108  8  91  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 формы обучения: 

№ Раздел, тема 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Практичес

кая 

подготовка 

Самостояте

льная 

работа 
лекции практич. занятия 

и др. формы 

лаборат. 

работы 

Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1 Тема 1. Критическое мышление 

как интеллектуальная основа 

профессиональных компетенций 

будущего магистра 

 2   5 

2 Тема 2. Понятие «критическое 

мышление» и его характеристики 

 2   7 

Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории философии и науки 

3 Тема 3. Социально-культурные 

предпосылки возникновения 

критического мышления в 

философии Древнего Востока и 

Античности 

 4   7 

4 Тема 4. Формирование 

системного подхода к 

критическому мышлению в 

философии Нового времени 

 2   7 

5 Тема 5. Основные тенденции 

формирования целостного 

представления о критическом 

мышлении в философии и науке 

XIX-XX веков 

 2   7 

Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

6 Тема 6. Методология развития 

навыков критического 

мышления. Алгоритм принятия 

решений 

 2   10 

7 Тема 7. Технология развития 

критического мышления. 

 2   10 
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Эффективные приемы (методы) 

развития критического 

мышления 

8 Тема 8. Формы развития навыков 

критического мышления. 

Апробация полученных знаний 

 2   10 

9 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО  18   63+27=90 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Раздел, тема 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Практичес

кая 

подготовка 

Самостояте

льная 

работа 
лекции практич. занятия 

и др. формы 

лаборат. 

работы 

Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1 Тема 1. Критическое мышление 

как интеллектуальная основа 

профессиональных компетенций 

будущего магистра 

 1   8 

2 Тема 2. Понятие «критическое 

мышление» и его характеристики 

 1   8 

Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории философии и науки 

3 Тема 3. Социально-культурные 

предпосылки возникновения 

критического мышления в 

философии Древнего Востока и 

Античности 

 1   9 

4 Тема 4. Формирование 

системного подхода к 

критическому мышлению в 

философии Нового времени 

 1   9 

5 Тема 5. Основные тенденции 

формирования целостного 

представления о критическом 

мышлении в философии и науке 

XIX-XX веков 

 1   9 

Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

6 Тема 6. Методология развития 

навыков критического 

мышления. Алгоритм принятия 

решений 

 1   10 

7 Тема 7. Технология развития 

критического мышления. 

Эффективные приемы (методы) 

развития критического 

мышления 

 1   10 

8 Тема 8. Формы развития навыков 

критического мышления. 

Апробация полученных знаний 

 1   10 

9 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО  8   73+27=100 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Раздел, тема 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Практичес

кая 

подготовка 

Самостояте

льная 

работа 
лекции практич. занятия 

и др. формы 

лаборат. 

работы 

Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 
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1 Тема 1. Критическое мышление 

как интеллектуальная основа 

профессиональных компетенций 

будущего магистра 

 1   10 

2 Тема 2. Понятие «критическое 

мышление» и его характеристики 

 1   10 

Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории философии и науки 

3 Тема 3. Социально-культурные 

предпосылки возникновения 

критического мышления в 

философии Древнего Востока и 

Античности 

 1   10 

4 Тема 4. Формирование 

системного подхода к 

критическому мышлению в 

философии Нового времени 

 1   10 

5 Тема 5. Основные тенденции 

формирования целостного 

представления о критическом 

мышлении в философии и науке 

XIX-XX веков 

 1   10 

Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

6 Тема 6. Методология развития 

навыков критического 

мышления. Алгоритм принятия 

решений 

 1   13 

7 Тема 7. Технология развития 

критического мышления. 

Эффективные приемы (методы) 

развития критического 

мышления 

 1   14 

8 Тема 8. Формы развития навыков 

критического мышления. 

Апробация полученных знаний 

 1   14 

9 Подготовка к экзамену     9 

 ИТОГО  8   91+9=100 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

Тема 1. Критическое мышление как интеллектуальная основа 

профессиональных компетенций будущего магистра 
Связь критического мышления с творческим мышлением и проблемным мышлением. 

Практическое значение критического мышления в условиях глобализации современного 

общества. Признаки критического мышления. Понятие и функции рефлексии. Рефлексия как 

главная характеристика творчества, средство саморазвития, условие личностного роста. 

Особенности личностной рефлексии: сущность, концепции.  Рефлексия и самосознание. 

Тема 2. Понятие «критическое мышление» и его характеристики 
Отличие «критического мышления» от «докритического мышления» и 

«некритического мышления». Структура критического мышления: цель, проблема, 

допущения (гипотеза), точка зрения (позиция), данные (информация), концепции (идеи), 

выводы, интерпретации, следствия. Особенности критического мышления: 

самостоятельность, информационность, проблемность, документированность и 

социальность. Критерии критического мышления: альтернативность, комплексность, 

перспективность, интегративность. 
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Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории 

философии и науки 

Тема 3. Социально-культурные предпосылки возникновения критического 

мышления в философии Древнего Востока и Античности 
Элементы критического мышления в философии Древнего Востока (на примере 

учения Конфуция и буддизма). Зарождение критического мышления в философских школах 

Античности: ранняя натурфилософия Милетской школы и Пифагора, элейская школа, 

Сократ, Платон, Аристотель, скептицизм, стоицизм. 

Тема 4. Формирование системного подхода к критическому мышлению в 

философии Нового времени 
Идеи критического мышления в схоластике Ф. Аквинского и пантеизм Возрождения 

(Дж. Бруно, Н. Кузанский, Н. Коперник). Эмпиризм Ф. Бекона, и рационализм Р. Декарта. 

Критическая философия И. Канта.  

Тема 5. Основные тенденции формирования целостного представления о 

критическом мышлении в философии и науке XIX-XX веков 
Становление критического мышления в постклассической философии XIX века 

(позитивизм, иррационализм, марксизм). Основные тенденции развития философии и науки 

ХХ века (социоцентризм и культуроцентризм, детерминизм и релятивизм, модернизм и 

постмодернизм, междисциплинарный подход). 

 

Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

Тема 6. Методология развития навыков критического мышления. Алгоритм 

принятия решений 
Алгоритм принятия решений. Выбор темы. Обзор мнений. Сбор информации. 

Использование опыта. Анализ фактов. Определение критериев. Выдвижение гипотезы. 

Выявление тенденций. Выявление сложностей, противоречий и последствий. 

Предварительные результаты. Обратная связь. Построение системы знаний. 

Тема 7. Технология развития критического мышления. Эффективные приемы 

(методы) развития критического мышления 
Эффективные приемы (методы) развития критического мышления. 

Индивидуальные методы: когнитивная карта, концептуальная таблица, концептуальное 

колесо, денотатный граф, карта памяти, фишбон, кластеры, синквейн, портфолио. 

Групповые методы: мозговой штурм, перекрестная дискуссия, «сократическая беседа».  

Тема 8. Формы развития навыков критического мышления. Апробация 

полученных знаний 
Исследование критического мышления будущего магистра. Критерии, показатели, 

уровни развития критического мышления. Диагностический инструментарий 

исследования критического мышления будущего магистра. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (работа с книгой); 

- активные (доклад, работа с информационными ресурсами, тест); 

- интерактивные (дискуссия).  

 

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 
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самостоятельной работы и задания для обучающихся\ направления 20.04.01 

«Техносферная безопасность». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – доклад, 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, тест, дискуссия. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  
 Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1 

Тема 1. Критическое 

мышление как 

интеллектуальная основа 

профессиональных 

компетенций будущего 

магистра 

Знать: - приемы анализа критической ситуации, 

системного подхода в выработке стратегий решения 

проблемных ситуаций; 

уметь: 

- анализировать проблемные ситуации, критически 

оценивать надежность информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 

ситуаций и содержательного аргументирования своей 

позиции; 
Доклад 

2 

Тема 2. Понятие 

«критическое мышление» и 

его характеристики 

знать: - приемы анализа критической ситуации, 

системного подхода в выработке стратегий решения 

проблемных ситуаций; 

уметь: 

- анализировать проблемные ситуации, критически 

оценивать надежность информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 

ситуаций и содержательного аргументирования своей 

позиции; 

 Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории философии и науки 

3 

Тема 3. Социально-

культурные предпосылки 

возникновения 

критического мышления в 

философии Древнего 

Востока и Античности 

знать: - приемы анализа критической ситуации, 

системного подхода в выработке стратегий решения 

проблемных ситуаций; 

уметь: 

- анализировать проблемные ситуации, критически 

оценивать надежность информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 

ситуаций и содержательного аргументирования своей 

позиции; 
Тест 

4 

Тема 4. Формирование 

системного подхода к 

критическому мышлению в 

философии Нового времени 

знать: - приемы анализа критической ситуации, 

системного подхода в выработке стратегий решения 

проблемных ситуаций; 

уметь: 

- анализировать проблемные ситуации, критически 

оценивать надежность информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 

ситуаций и содержательного аргументирования своей 

позиции; 
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5 

Тема 5. Основные 

тенденции формирования 

целостного представления о 

критическом мышлении в 

философии и науке XIX-XX 

веков 

знать: - приемы анализа критической ситуации, 

системного подхода в выработке стратегий решения 

проблемных ситуаций; 

уметь: 

- анализировать проблемные ситуации, критически 

оценивать надежность информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 

ситуаций и содержательного аргументирования своей 

позиции; 

 Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

6 

Тема 6. Методология 

развития навыков 

критического мышления. 

Алгоритм принятия 

решений 

знать: - приемы анализа критической ситуации, 

системного подхода в выработке стратегий решения 

проблемных ситуаций; 

уметь: 

- анализировать проблемные ситуации, критически 

оценивать надежность информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 

ситуаций и содержательного аргументирования своей 

позиции; 

Дискуссия, 

доклад 

7 

Тема 7. Технология 

развития критического 

мышления. Эффективные 

приемы (методы) развития 

критического мышления 

знать: - приемы анализа критической ситуации, 

системного подхода в выработке стратегий решения 

проблемных ситуаций; 

уметь: 

- анализировать проблемные ситуации, критически 

оценивать надежность информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 

ситуаций и содержательного аргументирования своей 

позиции; 

8 

Тема 8. Формы развития 

навыков критического 

мышления. Апробация 

полученных знаний 

знать: - приемы анализа критической ситуации, 

системного подхода в выработке стратегий решения 

проблемных ситуаций; 

уметь: 

- анализировать проблемные ситуации, критически 

оценивать надежность информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 

ситуаций и содержательного аргументирования своей 

позиции; 

 

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 (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 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. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

3. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников.  

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 
1 Светлов, В. А. Логика: учебное пособие / В. А. Светлов. — Москва: Логос, 2012. — 

432 c. — ISBN 978-5-98704-618-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9134.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

2 Гриценко, В. П. Логика: учебное пособие / В. П. Гриценко. — Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2008. — 265 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10288.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

3 Гурова, Л. Л. Психология мышления / Л. Л. Гурова. — 2-е изд. — Москва, Саратов: 

ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4486-0830-8. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88202.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

4 Логика: учебное пособие для студентов направления 38.03.03 / Н. В. Зотеева, Н. М. 

Кутарева ; Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный 

горный университет. — Екатеринбург: УГГУ, 2016. - 127 с 

50 шт. 

5 Холодная, М. А. Психология понятийного мышления. От концептуальных структур к 

понятийным способностям / М. А. Холодная. — Москва: Институт психологии РАН, 

2012. — 288 c. — ISBN 978-5-9270-0240-5. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15603.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

6 Кашапов, М. М. Психология творческого мышления профессионала: монография / М. 

М. Кашапов. — 2-е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 688 

c. — ISBN 978-5-4486-0851-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88207.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

7 Белоусова, А. К. Стиль мышления: учебное пособие / А. К. Белоусова, В. И. Пищик. 

— Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2011. — 168 c. 

— ISBN 978-5-9275-0833-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47142.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 
№ 

п/п 
Наименование URL 

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам-  http://window.edu.ru 

2 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/36737 

3 Тренинг "Как развивать критическое мышление" https:// summercamp.ru 

4 

Образовательный портал Koncpekt.ru https://koncpekt.ru/metodicheskaya-

kopilka/obrazovatelnye-tehnologii/2143-

master-klass-razvitie-kriticheskogo-

myshleniya-uchaschihsya.html  

5 

Psychology.ru - Психология на русском языке: новости, 

библиотека, информация о событиях и возможностях 

обучения 

http://www.psychology.ru 

6 
Психея – информационная страница психолога. Библиотека. 

Полезная информация из мира психологии 
http://www.psycheya.ru 

7 ИПС «КонсультантПлюс»  http://www.consultant.ru 

8 
Scopus: база данных рефератов и цитирования издательства 

Elsevier 

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

/display.uri 

9 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 Professional 2013 

 

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. 
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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 
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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) 

«Профессиональный иностранный язык» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е., 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): повышение уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие и совершенствовании у 

магистрантов иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции, которая позволит осуществлять иноязычное общение в своей 

профессиональной сфере для решения профессиональных задач, а также для реализации 

научно-практического обмена с зарубежными партнерами в рамках профессиональной 

деятельности, и для дальнейшего самообразования и проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные: - способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: - лексико-грамматические явления иностранного языка научно-

профессиональной сферы для общения на профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной документации на иностранном 

языке в рамках профессиональной деятельности; 

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры свойственные научному стилю 

устной и письменной речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов 

и т. д.). 

Уметь: - пользоваться иностранными языками, как средством профессионального 

общения; 

- участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные темы с носителями языка; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, 

говорение, аудирование) на английском языке по профессиональной тематике; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, интервью, дебаты и другие); 

- аннотировать и реферировать тексты по специальности на иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, статьи на английском 

языке; 

- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных 

сетевых ресурсов для профессионального роста. 

Владеть: - основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного 

перевода профессионально-ориентированной литературы; 

- навыками работы с Интернет-технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации, с англоязычными источниками информации и подготовки 

докладов на иностранном языке для участия в международных мероприятиях; 

- опытом использования иностранным языком, как средством профессионального 

общения; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы; 

- умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 



 4 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

является повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, развитие и совершенствовании у магистрантов иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, которая позволит 

осуществлять иноязычное общение в своей профессиональной сфере для решения 

профессиональных задач, а также для реализации научно-практического обмена с 

зарубежными партнерами в рамках профессиональной деятельности, и для дальнейшего 

самообразования и проведения научных исследований в профессиональной сфере. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 

использования как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 

профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений общения в профессиональной сфере, 

необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях знаний, а 

также для дальнейшего самообразования; 

- овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и 

адекватного использования этой терминологии; 

- развитие умений составления и представления презентационных материалов, 

технической и научной документации, используемых в профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений чтения и письма, необходимых для ведения 

деловой корреспонденции и технической документации; 

- изучение особенностей межкультурного, делового и профессионального этикета и 

развитие умений использования этих знаний в профессиональной деятельности; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во 

всех видах речевой деятельности профессионального общения; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии со специализацией и направлениями 

профессиональной деятельности с использованием иностранного языка; 

- формирование умения самостоятельно работать со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации; 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Профессиональный 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 

- способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

для 

академического 

знать - лексико-грамматические явления 

иностранного языка научно-

профессиональной сферы для общения на 

профессиональные темы; 

- правила оформления и составления 

различной документации на иностранном 

языке в рамках профессиональной 

деятельности; 

- терминологию профессиональных 

текстов; 

УК-4.1 Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную и др.) 

для академического и 

профессионального взаимодействия  

УК-4.2 Владеет навыками создания на 

русском и иностранном языках 

письменных и устных текстов 
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и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

- иноязычные лексико-грамматические 

структуры свойственные научному стилю 

устной и письменной речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых 

можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети Интернет, 

текстовых редакторов и т.д.). 

научного и официально-делового 

стилей речи для обеспечения 

профессиональной деятельности 

уметь - пользоваться иностранными языками, 

как средством профессионального 

общения; 

- участвовать в диалоге, дискуссии на 

профессиональные темы с носителями 

языка; 

- совершенствовать различные виды 

речевой деятельности (письмо, чтение, 

говорение, аудирование) на английском 

языке по профессиональной тематике; 

- извлекать информацию из текстов, 

прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, 

лекция, интервью, дебаты и другие) 

- аннотировать и реферировать тексты по 

специальности на иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, 

тезисы докладов, статьи на английском 

языке; 

- использовать мультимедийные средства 

и иноязычный контент глобальных 

сетевых ресурсов для профессионального 

роста. 

владет

ь 

- основными приемами аннотирования, 

реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной 

литературы; 

-навыками работы с Интернет 

технологиями для выбора оптимального 

режима получения информации, с 

англоязычными источниками 

информации и подготовки докладов на 

иностранном языке для участия в 

международных мероприятиях; 

- опытом использования иностранным 

языком, как средством 

профессионального общения; 

- приемами самостоятельной работы с 

языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной 

литературы; 

- умением применять полученные знания 

в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является дисциплиной 

обязательной части 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, 

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 - 36  45  27 - - 

очно-заочная форма обучения 

3 108 - 18  63  27 - - 

заочная форма обучения 

3 108 - 12  87  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 (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 

лаборат. 

работы 

1.  Тема 1: Представление и 

знакомство. 

 6   7 

2.  Тема 2: Деловая переписка.  6   7 

3.  Тема 3: Наука и образование.  6   7 

4.  Тема 4: Чтение и перевод 

научной литературы по 

направлению исследования. 

 6   8 

5.  Тема 5: Аннотирование 

научных статей.  

 6   8 

6.  Тема 6: Основные правила 

презентации научно-технической 

информации 

 6   8 

7.  Подготовка к экзамену     27 

8.  Итого: за  семестр 108 ч.  36   72 

 

Для студентов очно-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 

лаборат. 

работы 

1 Тема 1: Представление и 

знакомство. 

 3   10 

2 Тема 2: Деловая переписка.  3   10 

3 Тема 3: Наука и образование.  3   10 

4 Тема 4: Чтение и перевод 

научной литературы по 

 3   11 
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направлению исследования. 

5 Тема 5: Аннотирование 

научных статей.  

 3   11 

6 Тема 6: Основные правила 

презентации научно-технической 

информации 

 3   11 

7 Подготовка к экзамену     27 

8 Итого: за  семестр 108 ч.  18   90 

 

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 

лаборат. 

работы 

1 Тема 1: Представление и 

знакомство. 

 2   14 

2 Тема 2: Деловая переписка.  2   14 

3 Тема 3: Наука и образование.  2   14 

4 Тема 4: Чтение и перевод 

научной литературы по 

направлению исследования. 

 2   15 

5 Тема 5: Аннотирование 

научных статей.  

 2   15 

6 Тема 6: Основные правила 

презентации научно-технической 

информации 

 2   15 

7 Подготовка к экзамену     9 

8 Итого: за  семестр 108 ч.  12   96 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1: Представление и знакомство. 
Автобиография, характеристика, рекомендации. Описание своих достоинств и 

умений (резюме). Устройство на работу. 

Систематизация грамматического материала: Система времен английского глагола 

действительного залога. Формы выражения будущего времени в придаточных 

предложениях условия и времени. 

Тема 2: Деловая переписка. 
Структура письма. Электронная почта. Содержание и стиль письма. Виды писем. 

Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, 

обращения и сокращения. Основные правила оформления электронной переписки. 

Систематизация грамматического материала: Категория страдательного залога 

английского глагола. Образование форм. 

Тема 3: Наука и образование. 
Участие в международной конференции. Возможности карьерного роста молодого 

специалиста. 

Систематизация грамматического материала: Модальные глаголы can, could, to be 

able to, must, have to, will, shall, should, ought to, may, might. 

Тема 4: Чтение и перевод научной литературы по направлению исследования: 
Аналитическое чтение с целью отбора существенно значимой и второстепенной 

информации. Изучающее чтение с целью извлечения научно значимой информации из 

текстов широкого и узкого профиля изучаемого профиля. Изучающее чтение с 

выделением главных компонентов содержания текста на основе выделения его логико-

смысловых структур и последующим сжатием информации. Работа с отраслевыми 

словарями и справочниками. 
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Систематизация грамматического материала: Сослагательное наклонение. Три типа 

условных предложений. 

Тема 5: Аннотирование научных статей. 
Аннотация и реферат: общее и различия. Аннотирование профессионально - 

ориентированных текстов. Виды аннотаций. Схема аннотационного анализа. Написание 

аннотации на иностранном языке к научной статье на русском языке, соответствующей 

профилю подготовки. Приемы аналитико-синтетической переработки информации: 

смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации и составление 

плана реферируемого документа в сжатой форме. 

Систематизация грамматического материала: Синтаксис: Побудительные 

предложения, восклицательные предложения, вопросительные предложения. 

Тема 6: Основные правила презентации научно-технической информации. 
Начало презентации, установление контакта с аудиторией. Логическая структура 

выступления. Умение отвечать на вопросы. Использование технических средств в 

презентации. Виды презентаций и выступлений. Представление своей компании. 

Организация встречи. Экскурсия по организации. Встречи с руководителями 

подразделений. 

Систематизация грамматического материала: Синтаксис: Сложные предложения. 

Прямая и косвенная речь. Согласование времен в английском предложении. 

Сравнительно-сопоставительные конструкции и обороты в предложении. Типы 

придаточных предложений и способы их связи. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает использование традиционных базисных и 

инновационных образовательных технологий, обеспечивающих формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов: 

- репродуктивные (устные опросы, работа с книгой); 

- активные (доклад, практико-ориентированное задание, тест); 

- интерактивные (ролевая игра). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

занятии, опрос, доклад, ролевая игра, практико-ориентированное задание, тест, 

контрольная работа, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

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 само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 
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Оценочные средства: опрос, ролевая игра, практико-ориентированное задание, 

тест, доклад, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Тема 1: Представление 

и знакомство. 

Знать:  

- лексико-грамматические явления иностранного языка 

научно-профессиональной сферы для общения на 

профессиональные темы; 

Уметь:  

- пользоваться иностранными языками, как средством 

профессионального общения; 

Владеть:  

- опытом использования иностранным языком, как 

средством профессионального общения; 

Ролевая 

игра 

2 Тема 2: Деловая 

переписка. 

Знать:  

- правила оформления и составления различной 

документации на иностранном языке в рамках 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  

- совершенствовать различные виды речевой деятельности 

(письмо, чтение, говорение, аудирование) на английском 

языке по профессиональной тематике; 

Владеть:  

- приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы; 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание 

3 Тема 3: Наука и 

образование. 

Знать:  

- иноязычные лексико-грамматические структуры 

свойственные научному стилю устной и письменной речи; 

Уметь:  

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в 

ситуациях научного и профессионального общения 

(доклад, лекция, интервью, дебаты и другие) 

Владеть:  

- умением применять полученные знания в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Тест 

4 Тема 4: Чтение и 

перевод научной 

литературы по 

направлению 

исследования. 

Знать:  

- терминологию профессиональных текстов; 

Уметь:  

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в 

ситуациях научного и профессионального общения 

(доклад, лекция, интервью, дебаты и другие) 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, реферирования, 

адекватного перевода профессионально-ориентированной 

литературы; 

Опрос 

5 Тема 5: Аннотирование 

научных статей. 

Знать:  

- терминологию профессиональных текстов; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети 

Интернет, текстовых редакторов и т.д.). 

Уметь:  

- аннотировать и реферировать тексты по специальности 

на иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы 

докладов, статьи на английском языке; 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, реферирования, 

адекватного перевода профессионально-ориентированной 

Опрос 
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литературы; 

6 Тема 6: Основные 

правила презентации 

научно-технической 

информации 

Знать:  

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры 

свойственные научному стилю устной и письменной речи; 

Уметь:  

- составлять краткие научные сообщения, тезисы 

докладов, статьи на английском языке; 

- использовать мультимедийные средства и иноязычный 

контент глобальных сетевых ресурсов для 

профессионального роста. 

Владеть:  

-навыками работы с Интернет технологиями для выбора 

оптимального режима получения информации, с 

англоязычными источниками информации и подготовки 

докладов на иностранном языке для участия в 

международных мероприятиях; 

Доклад 

 

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 (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 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 ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Английский язык 

10.1 Литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безбородова С.А. Английский язык: деловое письмо: учебное пособие по 

английскому языку для магистрантов всех специальностей и направлений 

подготовки / С. А. Безбородова. – 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2018. – 78 с. 

10 

2 Английский язык (Магистратура) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. 

Фролова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014. — 176 c. — 978-5-

00032-068-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47417.html 

Электронный 

ресурс 

3 Афанасенко Е.П. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации: 

землеустройство и кадастры: учебное пособие по английскому языку для 

студентов II курса направления бакалавриата 21.03.02 - "Землеустройство и 

кадастры" очного и заочного обучения / Е. П. Афанасенко; Министерство 

образования и науки РФ, Уральский государственный горный университет. - 

Екатеринбург: УГГУ, 2017. - 49 с. 

15 

4 Скалабан В.Ф. Английский язык для студентов технических вузов 

[Электронный ресурс]: основной курс. Учебное пособие/ Скалабан В.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 368 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20053.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

5 Лукина Л.В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов по развитию и 

совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) 

компетенций / Л.В. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 136 c. — 978-5-89040-515-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55003.html 

Электронный 

ресурс 

6 Анисимова А.Т. English for Business Communication [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по деловому английскому языку для студентов, обучающихся 

по направлениям «Экономика», «Менеджмент» / А.Т. Анисимова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. — 96 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25955.html 

Электронный 

ресурс 

 

Немецкий язык 

10.1 Литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Володина Л.М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Л.М. Володина. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. 

— 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

Электронный 

ресурс 

2 Тельтевская Л.И. Немецкий язык. Ч. 1. Учебное пособие для студентов 1 курса 

инженерно-экономического факультета и факультета мировой экономики всех 

направлений и специальностей, Екатеринбург: Изд-во УГГУ 2016. – 70 с.  

30 

3 Тельтевская Л.И. Немецкий язык. Ч. 2. Учебное пособие для студентов 1 курса 

инженерно-экономического факультета и факультета мировой экономики всех 

направлений и специальностей, Екатеринбург: Изд-во УГГУ 2016. – 65 с.  

30 

4 Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов/ 

Иванова Л.В., Снигирева О.М., Талалай Т.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 153 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30113 — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

5 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 

40 

http://www.iprbookshop.ru/47417.html
http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/25955.html
http://www.iprbookshop.ru/61842.html
http://www.iprbookshop.ru/30113


 12 

образования. - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2017. - 510 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 509 

6 Грамматика современного немецкого языка [Текст]: учебник для вузов / [Л. Н. 

Григорьева и др.]; послесл. Л. Н. Григорьевой; С.-Петерб. гос. ун-т, Филолог. 

фак. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия; Санкт-Петербург: Филологический 

факультет СПбГУ, 2013. - 243 с. 

1 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Английский язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Медиа-

источники 

Электронные версии журналов:  

“Mining Magazine” 

“Mining Journal” 

“Oil and Gas Journal” 

 

http://www.miningmagazine.com 

http://www.mining-journal.com 

http://ogj.com 

 

Немецкий язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

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 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

- Microsoft Windows 8.1 Professional 

- Microsoft Office Professional 2013 

- Лингафонное ПО Sanako Study 1200 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

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. 

 

http://www.miningmagazine.com/
http://www.mining-journal.com/
http://ogj.com/
http://www.europa.eu/
https://dic.academic.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


 13 

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. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Коммуникации в деловой и академической сферах» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2з.е.,72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цель дисциплины (модуля): изучение особенностей деловой и научной 

коммуникации, устной и письменной формы деловой и научной речи, ее стилевых 

особенностей, подстилей и жанров, речевого этикета. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 

 модель процесса речевой коммуникации; 

 принципы эффективной речевой коммуникации; 

 этапы подготовки публичного выступления; 

 способы взаимодействия с аудиторией при публичном выступлении в деловой и 

академической сферах; 

 специфику деловой и научной коммуникации; 

 особенности официально-делового стиля, его подстилей и жанров; 

 особенности научного стиля, его подстилей и жанров. 

Уметь: 

 ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой ситу-

ации, находить подходящие средства для достижения поставленной цели; 

 максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь; 

 создавать и редактировать тексты официально-делового и научного стилей; 

 инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в деловой и акаде-

мической сферах; 

 публично выступать. 

Владеть следующими навыками: 

 эффективной речевой коммуникации; 

 создания и редактирования текстов официально-делового и научного стилей; 

 публичного выступления. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Коммуникации в деловой и академической 

сферах» является изучение особенностей деловой и научной коммуникации, устной и 

письменной формы деловой и научной речи, ее стилевых особенностей, подстилей и 

жанров, а также совершенствование навыков речевой деятельности и повышение 

культуры речи. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- изучить процесс коммуникации, нравственные установки участников 

коммуникации и принципы успешного речевого взаимодействия; 

- изучить специфику научной и деловой коммуникации; 

- научиться создавать и редактировать тексты научного и официально-делового 

стиля в соответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами; 

- овладеть навыкамиэффективной устной и письменной речи в академической и 

деловой сферах; 

- овладеть навыками публичного выступления. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Коммуникации в деловой и 

академической сферах» 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 

применять со-

временные ком-

муникативные 

технологии, в 

том числе на 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для ака-

демического и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия 
 

знать - модель процесса речевой 

коммуникации; 

- принципы эффективной ре-

чевой коммуникации; 

- этапы подготовки публично-

го выступления; 

- способы взаимодействия с 

аудиторией при публичном 

выступлении в деловой и ака-

демической сферах; 

- специфику деловой и науч-

ной коммуникации; 

- особенности официально-

делового стиля, его подстилей 

и жанров; 

- особенности научного стиля, 

его подстилей и жанров. 

УК-4.1 Устанавливает разные виды 

коммуникации (устную, письмен-

ную, вербальную, невербальную, 

реальную, виртуальную, межлич-

ностную и др.) для академического 

и профессионального взаимодей-

ствия 

УК-4.2 создает на русском и ино-

странном языках письменных и 

устных текстов научного и офици-

ально-делового стилей речи для 

обеспечения профессиональной де-

ятельности 

уметь - ставить цели коммуникации, 

определять особенности кон-

кретной речевой ситуации, 

находить подходящие сред-

ства для достижения постав-

ленной цели; 

- максимально продуктивно 
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Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

воспринимать устную и пись-

менную речь; 

- создавать и редактировать 

тексты официально-делового 

и научного стилей; 

- инициировать общение, 

поддерживать и завершать бе-

седу в деловой и академиче-

ской сферах; 

- публично выступать. 
вла-

деть 
навыками: 

- эффективной речевой ком-

муникации; 

- создания и редактирования 

текстов официально-делового 

и научного стилей; 

- публичного выступления. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Коммуникации в деловой и академической сферах» является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность, профилю Системы техносферной безопасности в горном 

производстве 

 

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 - 18  45 9  - - 

очно-заочная форма обучения 

2 72 - 16  47 9  - - 

заочная форма обучения 

2 72 - 12  56 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 (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

Коммуникация. Принципы 

эффективного речевого 

взаимодействия 

- 2 - - 15 

2 Деловая коммуникация - 8 - - 15 

3 Научная коммуникация - 8 - - 15 

4 Подготовка к зачету - - - - 9 

 ИТОГО - 18 - - 54 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

Коммуникация. Принципы 

эффективного речевого 

взаимодействия 

- 2 - - 15 

2 Деловая коммуникация - 7 - - 16 

3 Научная коммуникация - 7 - - 16 

4 Подготовка к зачету - - - - 9 

 ИТОГО - 16 - - 56 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

Коммуникация. Принципы 

эффективного речевого 

взаимодействия 

- 4 - - 18 

2 Деловая коммуникация - 4 - - 19 

3 Научная коммуникация - 4 - - 19 

4 Подготовка к зачету - - - - 4 

 ИТОГО - 12 - - 60 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Коммуникация. Принципы эффективного речевого взаимодействия. 

Понятие коммуникации и общения, типы и виды общения. Функции и цели 

общения. Процесс речевого взаимодействия и коммуникативные барьеры. Виды 

слушания. Условия, принципы и приемы эффективного слушания. Вербальные и 

невербальные средства общения. Публичное выступление: этапы подготовки, реализация 

выступления, взаимодействие с аудиторией. Этика общения и речевой этикет. 
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Тема 2. Деловая коммуникация. 

Характеристика особенностей делового общения. Виды делового общения. 

Особенности официально-делового стиля. Лексика и грамматика делового языка. 

Подстили и жанры. Особенности публичного выступления в деловой сфере. Переговоры. 

Тема 3. Научная коммуникация. 

Характеристика особенностей научного общения. Виды научной коммуникации. 

Особенности научного стиля речи. Лексика и грамматика научного стиля. Подстили и 

жанры. Публичное выступление в научной сфере. Дискуссия. 

 

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, практико-ориентированные 

задания и проч.); 

- интерактивные (деловая игра и др.). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Коммуникации в деловой и академической сферах» кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, профилю 

Системы техносферной безопасности в горном производстве 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

занятии (опрос, деловая игра), проверка практико-ориентированного задания, 

контрольной работы (очная, заочная форма обучения), зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 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: опрос, доклад с презентацией, практико-ориентированное 

задание, дискуссия, деловая игра. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  

средства  

1 Коммуникация. Прин-

ципы эффективного 

речевого взаимодей-

ствия  

Знать: - модель процесса речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуникации. 

Уметь: - ставить цели коммуникации, определять осо-

бенности конкретной речевой ситуации, находить подхо-

дящие средства для достижения поставленной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать устную и 

письменную речь 

Опрос 

2 Деловая коммуникация  Знать: - специфику научной и деловой коммуникации; 

- особенности официально-делового стиля, его подстилей 
Деловая игра 
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и жанров; 

- этапы подготовки публичного выступления; 

- как взаимодействовать с аудиторией при публичном вы-

ступлении. 

Уметь: - создавать и редактировать тексты научного и 

официально-делового стиля; 

- инициировать общение, поддерживать и завершать бесе-

ду в академической и деловой сферах; 

- публично выступать. 

Владеть: - навыками создания и редактирования текстов 

научного и официально-делового стиля;  

- навыками эффективного общения; 

- навыками публичного выступления 
3 Научная коммуникация Знать: - специфику научной и деловой коммуникации; 

- особенности научного стиля, его подстилей и жанров. 

Уметь: - создавать и редактировать тексты научного и 

официально-делового стиля; 

- инициировать общение, поддерживать и завершать бесе-

ду в академической и деловой сферах, соблюдая речевые 

нормы. 

Владеть: - навыками создания и редактирования текстов 

научного и официально-делового стиля; 

- навыками эффективного общения; 

- навыками публичного выступления 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 Выполнение контроль-

ной работы 

Знать: - модель процесса речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуникации; 

- специфику научной и деловой коммуникации; 

- особенности официально-делового стиля, его подстилей 

и жанров; 

- особенности научного стиля, его подстилей и жанров; 

- этапы подготовки публичного выступления; 

- как взаимодействовать с аудиторией при публичном вы-

ступлении. 

Уметь: - ставить цели коммуникации, определять осо-

бенности конкретной речевой ситуации, находить подхо-

дящие средства для достижения поставленной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать устную и 

письменную речь; 

- создавать и редактировать тексты научного и официаль-

но-делового стиля; 

- инициировать общение, поддерживать и завершать бесе-

ду в академической и деловой сферах. 

Владеть: - навыками создания и редактирования текстов 

научного и официально-делового стиля;  

- навыками эффективного общения 

Контрольная 

работа 

 

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: 
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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 

 

1. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (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 ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Юсупова Л. Г., Табатчикова К. Д.  

ДЕЛОВАЯ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ: СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ: 

учебно-методическое пособие / Л. Г. Юсупова, К. Д. Табатчикова; Урал. гос. горный 

ун-т. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2023. – 93 с. 

Эл. ресурс 

2 Юсупова Л. Г., Табатчикова К. Д. Коммуникация в деловой и академической сферах 

(Межкультурный аспект): учебно-методическое пособие / Л. Г. Юсупова, К. Д. Табат-

чикова; Урал. гос. горный ун-т. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2021. – 109 с. 

Эл. ресурс 

3 Карякина М. В. Культура научной речи: учебное пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2019. 

131 с. 

40 

4 Курганская М. Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: курс лекций / М. Я. 

Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский гуманитарный уни-

верситет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-935-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22455.html 

Эл. ресурс 

5 Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие. Екатеринбург: 

УГГУ, 2018. 80 с. 

101 

6 Основы русской научной речи [Электронный ресурс]: учебное пособие по русскому 

языку/ Н.А. Буре [и др.]. Электрон. текстовые данные. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

Эл. ресурс 
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2012. 285 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4623.html. ЭБС «IPRbooks» 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Введенская Л. А. Деловая риторика: учебное пособие для вузов. Ростов-на Дону: 

МарТ, 2001. 512 с. 

2 

2 Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Г. Круталевич [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7410-1378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

3 Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отношений. М.: ИН-

ФРА-М, 2012. 424 с. 

30 

4 Косарев Н. П., Хазин М. Л. Подготовка кадров высшей квалификации в области геоло-

го-минералогических и технических наук. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2008. 481 с. 

4 

5 Котюрова М. П.  Стилистика научной речи: учебное пособие для студентов учрежде-

ний высшего профессионального образования. М.: Академия, 2012. 240 с. 

2 

6 Кузнецова Е.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Е.В. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-

разование, 2017. — 180 c. — 978-5-906172-24-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61079.html 

Эл. ресурс 

7 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. / Н. 

С. Водина и др. М.: Флинта: Наука, 2012. 320 с. 

166 

8 Немец Г. Н. Бизнес-коммуникации. Практикум. Тесты [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. Н. Немец. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный инсти-

тут менеджмента, 2008. — 89 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9774.html 

Эл. ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Ресурсы сети Интернет  
№ п/п  Наименование  URL  

1  Грамота  http://www.gramota.ru  
2  Культура письменной речи  http://www.gramma.ru  
3  Правила работы с документами https://edou.olimpoks.ru/?ysclid=lp0zi8tz5n523229214 

4  
Стилистический энциклопедический словарь рус-

ского языка  
http://stylistics.academic.ru  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

 

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 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://stylistics.academic.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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E-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

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 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 
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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 (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) 

Управление проектами и программами 
 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е., 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов знаний, умений, навыков и 

мировоззрения, необходимых для управления проектами на всех этапах его жизненного цикла. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

универсальные 
- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 

общепрофессиональные 

- способен анализировать и применять знания и опыт в сфере техносферной 

безопасности для решения задач в профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- основные понятия, определения, категории в сфере управления проектами и 

программами; 

- основы оперативного, проектного и стратегического управления коллективами; 

- принципы обоснования и выбора управленческих и проектных решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

последствий принимаемых решений; 

- этапы жизненного цикла, последовательность действий и процессов реализации 

проектов и программ; 

- типологию, состав участников проектов, требования к ним и условия их отбора; 

- особенности и формы организационного взаимодействия в ходе реализации 

экономических, инвестиционных проектов; 

- элементы и формы правового, административного регулирования и стандартизации в 

сфере проектного управления и инвестиционной деятельности; 

- условия формирования, критерии оценки инвестиционного климата и инвестиционной 

привлекательности. 

Уметь: 

- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вариантов управленческих, 

проектных решений; 

- применять на практике методы оценки показателей экономической эффективности 

проектов и программ; 

- выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономические последствия 

принимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подготовку принятия решений на различных этапах 

реализации проекта и программ; 

- определять требования к исходной информации, необходимой для организации и 

реализации инвестиционных проектов, осуществлять ее сбор, подготовку и анализ; 

- представлять модель системы управления проектами и ее элементы. 

Владеть: 

- навыками практического применения методики анализа макро- и микро - 

экономических факторов при оценке условий реализации проектов и программ; 

- методикой оценки коммерческой эффективности проектов и программ; 

- навыками организации процессов оперативного, текущего и стратегического 

планирования в ходе реализации проектного управления; 

- методическими основами оценки рисков и прогнозирования их последствий; 

- навыками разработки вариантов проектных решений и их выбора на основе критериев 
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социально-экономической эффективности и с учетом имеющихся ограничений; 

- способностью организовывать деятельность коллективов участников для реализации 

инвестиционного, инновационного и иного коммерческого проекта; 

- информацией о стандартах в области проектного управления, об их использовании в 

оценке уровня организационной системы. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление проектами и программами» 

является формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоззрения, 

необходимых для управления проектами на всех этапах его жизненного цикла. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- формирование творческого инновационного подхода к проектному управлению; 

- овладение студентами умениями и навыками практического решения 

управленческих проблем в проектной деятельности; 

- формирование понимания проектного управления как области профессиональной 

деятельности, требующих глубоких теоретических знаний. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Результаты освоения дисциплины «Управление проектами и программами» 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 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла; 

знать - этапы жизненного цикла, 

последовательность действий и 

процессов реализации проектов и 

программ; 

- элементы и формы правового, 

административного регулирования 

и стандартизации в сфере 

проектного управления и 

инвестиционной деятельности; 

УК-2.1 - Разрабатывает план 

осуществления проекта на всех 

этапах его жизненного цикла с 

учетом потребностей в 

необхоимых ресурсах, 

имеющихся ограничений, 

возможных рисков; 

УК-2.2 - Осуществляет 

мониторинг реализации проекта 

на основе структуризации всех 

процессов и определения зон 

ответственности его 

участников. 

УК-2.3 - Публично представляет 

результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов 

проекта. 

уметь - осуществлять на практике отбор 

и анализ альтернативных 

вариантов управленческих, 

проектных решений; 

- выявлять и оценивать риски и 

возможные социально- 

экономические последствия 

принимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять 

подготовку принятия решений на 

различных этапах реализации 

проекта и программ; 
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владеть - методическими основами 

оценки рисков и 

прогнозирования их 

последствий; 

- способностью организовывать 

деятельность коллективов 

участников для реализации 

инвестиционного, 

инновационного и иного 

коммерческого проекта; 
- информацией о стандартах в 
области проектного управления, 

об их использовании в оценке 

уровня организационной 

системы. 
УК-3 - 

Способен 

организовыват

ь и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели; 

знать - основы оперативного, проектного 

и стратегического управления 

коллективами; 

- принципы обоснования и 

выбора управленческих и 

проектных решений на основе 

критериев социально-

экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных 

последствий принимаемых 

решений; 

- особенности и формы 

организационного взаимодействия 

в ходе реализации экономических, 

инвестиционных проектов; 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы для 

достижения поставленной цели; 

УК-3.2. Организует и 

корректирует работу команды, в 

том числе на основе 

коллегиальных решений; 

УК-3.3. Руководит работой 

команды, эффективно 

взаимодействуя с другими 

членами команды, организует 

обмен информацией, знаниями 

и опытом. 

уметь - применять на практике методы 

оценки показателей 

экономической эффективности 

проектов и программ; 

- определять требования к 

исходной информации, 

необходимой для организации и 

реализации инвестиционных 

проектов, осуществлять ее сбор, 

подготовку и анализ; 

владеть - методикой оценки коммерческой 

эффективности проектов и 

программ; 

- навыками разработки вариантов 

проектных решений и их выбора на 

основе критериев социально- 

экономической эффективности и с 

учетом имеющихся ограничений; 



7  

ОПК-2 - 
Способен 
анализировать 
и при- менять 
знания и опыт в 
сфере 
техносферной 
безопасности 
для решения 
задач в 
профессиональн
ой 
деятельности; 

знать - основные понятия, определения, 

категории в сфере управления 

проектами и программами; 

- типологию, состав участников 

проектов, требования к ним и 

условия их отбора; 

- условия формирования, критерии 

оценки инвестиционного климата 

и инвестиционной 

привлекательности. 

ОПК-2.1. Решает 

профессиональные задачи с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта в сфере 

техносферной безопасности; 

ОПК-2.2. Применяет 

современные подходы в области 

обеспечения техносферной 

безопасности для решения задач 

в профессиональной 

деятельности уметь - представлять модель системы 

управления проектами и ее эле- 

менты. 

владеть навыками практического 

применения методики анализа 

макро- и микро - экономических 

факторов при оценке условий 

реализации проектов и программ; 

- навыками организации процессов 

оперативного, текущего и 

стратегического планирования в 

ходе реализации проектного 

управления; 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление проектами и программами» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 20.04.01. Техносферная безопасность. 
 

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 

3 108 18 18  45  27   

Очно-заочная форма обучения 

3 108 6 12  63  27   

Заочная форма обучения 

3 108 6 8  85  9   
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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 
Практиче- 

ская 

подготовка 

Самостоя- 

тельная 

работа 

лекции практич. 

занятия/

др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Тема 1. Введение в 

управление проектами 
3 1 - - 5 

2 Тема 2. Система стандартов и 

сертификации в области 

управления проектами 

3 3 - - 8 

3 Тема 3. Жизненный цикл 

проекта и его фазы 
3 3 - - 7 

4 Тема 4. Процессы и методы 

управления проектами 
5 5 - - 10 

5 Тема 5. Инвестиционный 

проект как объект управления 
2 4 - - 10 

6 Тема 6. Информационное 

обеспечение проектного 

управления 

2 2 - - 5 

7 Подготовка к экзамену - - - - 27 

 ИТОГО 18 18 - - 45+27=72 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 
№ 

Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Практиче- 

ская 

подготовка 

Самостоя- 

тельная 

работа 

лекции практич. 

занятия/

др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Тема 1. Введение в 

управление проектами 
1 2 - - 10 

2 Тема 2. Система стандартов и 

сертификации в области 

управления проектами 

1 2 - - 10 

3 Тема 3. Жизненный цикл 

проекта и его фазы 
1 2 - - 10 

4 Тема 4. Процессы и методы 

управления проектами 
1 2 - - 11 

5 Тема 5. Инвестиционный 

проект как объект управления 
1 2 - - 11 

6 Тема 6. Информационное 

обеспечение проектного 

управления 

1 2 - - 11 

7 Подготовка к экзамену - - - - 27 

 ИТОГО 6 12 - - 63+27=90 
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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 Тема 1. Введение в 

управление проектами 
1 1 - - 14 

2 Тема 2. Система стандартов и 

сертификации в области 

управления проектами 

1 1 - - 14 

3 Тема 3. Жизненный цикл 

проекта и его фазы 
1 1 - - 14 

4 Тема 4. Процессы и методы 

управления проектами 
1 1 - - 14 

5 Тема 5. Инвестиционный 

проект как объект управления 
1 2 - - 14 

6 Тема 6. Информационное 

обеспечение проектного 

управления 

1 2 - - 15 

7 Подготовка к экзамену - - - - 9 

 ИТОГО 6 8 - - 85+9=94 
 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Введение в управление проектами 

Концепция управления проектами. Проект как процесс точки зрения системного 

подхода. Основные элементы проекта. Этапы развития методов управления проектами (УП). 

Сущность УП как методологии. Проект как совокупность процессов. Взаимосвязь УП и 

управления инвестициями. Взаимосвязь между управлением проектами и функциональным 

менеджментом. Предпосылки (факторы) развития методов УП. Перспективы развития УП. 

Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения. Классификация базовых 

понятий УП. Классификация типов проектов. 

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами 

Обзор стандартов в области УП. Группы стандартов, применяемых к отдельным объектам 

управления проектами (проект, программа, портфель проектов). Группа стан-артов, 

определяющих требования к квалификации участников УП (менеджеры проектов, участники 

команд УП). Стандарты, применяемые к системе УП организации в целом и позволяющие 

оценить уровень зрелости организационной системы проектного менеджмента. 

Международная сертификация по УП. Сертификация по стандартам IPMA, PMI. 

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы 

Основные понятия, подходы к определению и структуре проектного цикла. 

Предынвестиционная фаза: этапы реализации, состав основных предпроектных документов. 

Проектный анализ и оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости в рамках 

предынвестиционной фазы. Инвестиционная и эксплуатационная фазы жизненного цикла 

проекта: состав и этапы разработки проектной документации; строительная фаза проекта; 

завершение инвестиционно строительного этапа проекта. Этапы эксплуатационной фазы, ее 

содержание, период оценки. 

Тема 4. Процессы и методы управления проектами 

Планирование проекта: постановка целей и задач проекта; основные понятия и 

определения; информационное обеспечение; методы планирования; документирование плана 

проекта. Методы управлениями проекта: диаграмма Ганта; сетевой график. Контроль и 

регулирование проекта: цели и содержание контроля; мониторинг работ по проекту; 
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измерение процесса выполнения работ и анализ результатов, внесение корректив; принятие 

решений; управление изменениями. Управление стоимостью проекта: основные принципы; 

методы оценки; бюджетирование проекта; контроль стоимости. Управление работами по 

проекту: взаимосвязь объектов, продолжительности и стоимости работ; принципы 

эффективного управления временем, формы контроля производительности труда. 

Менеджмент качества, постановка систем качества. Управление ресурсами проекта: 

процессы, принципы, управление закупками и запасами, правовое регулирование закупок и 

поставок, проектная логистика. Управление командой проекта: основные понятия, 

принципы, организационные аспекты, создание команды, эффективные совещания, 

управление взаимоотношениями, оценка эффективности, организационная культура, 

мотивация, конфликты. 

Тема 5. Инвестиционный проект как объект управления 

Сущность и виды инвестиционных проектов. Понятие «инвестиционный проект». 

Классификации инвестиционных проектов. Информационное обеспечение инвестиционного 

проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение, структура и содержание. 

Источники и способы финансирования инвестиционных проектов, их характеристика. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта. Фазы и этапы разработки и осуществления 

инвестиционного проекта. Содержание и этапы реализации предынвестиционной фазы 

проекта. Состав основных предпроектных документов. Оценка жизнеспособности и 

финансовой реализуемости проекта. Содержание инвестиционной фазы проекта. Этапы 

разработки проектной документации, ТЭО проекта. Организации СМР. Содержание 

эксплуатационной фазы и ее структура. Продолжительность жизненного цикла и расчетного 

периода инвестиционного проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

Понятие «эффективность инвестиционного проекта», ее виды, принципы оценки. Денежный 

поток инвестиционного проекта: состав, структура, динамические показатели оценки. 

Структура и содержание этапа финансовой оценки эффективности инвестиционного проекта. 

Финансовый анализ в структуре оценки эффективности инвестиционного проекта. Система 

показателей финансовой состоятельности проекта. Структура и содержание этапа оценки 

экономической эффективности инвестиционного проекта. Система показателей оценки 

экономической эффективности: ставка дисконтирования, коэффициент дисконтирования, 

ЧДД, ИД, срок окупаемости, ВНД, ЗФУ – порядок их расчета. Критерии сравнения и выбора 

альтернативных инвестиционных проектов. Методы учета инфляции при оценке 

эффективности инвестиционных проектов. 

Тема 6. Информационное обеспечение проектного управления 

Управление коммуникациями проекта. Информационная система управления 

проектами и ее элементы. Ключевые определения и потребности ИСУП. Структура ИСУП. 

Обзор рынка программного обеспечения управления проектами. Требования к 

информационному обеспечению на разных уровнях управления. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Управление проектами и программами» 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 

роле- вые 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 
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«Управление проектами и программами» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, защита контрольной работы, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 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: опрос, дискуссия, доклад с презентацией, практико- 

ориентированное задание. 
 

№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

Очная, очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

1. Тема 1. Введение в 

управление 

проектами 

ОПК-2 

Знать: 

- основные понятия, определения, категории в сфере 

управления проектами и программами; 

- типологию, состав участников проектов, требования к 

ним и условия их отбора; 

- условия формирования, критерии оценки 

инвестиционного климата и инвестиционной 

привлекательности. Уметь: 

- представлять модель системы управления проектами и 

ее элементы. 
Владеть: 

- навыками практического применения методики анализа 

макро- и микро - экономических факторов при оценке 

условий реализации проектов и программ; 
- навыками организации процессов оперативного, 

текущего и стратегического планирования в ходе 

реализации проектного управления. 

опрос опрос 

2. Тема 2. Система 

стандартов и 

сертификации в 

области управления 

проектами 

УК-2 

Знать: 

- этапы жизненного цикла, последовательность 

действий и процессов реализации проектов и программ; 

- элементы и формы правового, административного 

регулирования и стандартизации в сфере проектного 

управления и инвестиционной деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять на практике отбор и анализ 

альтернативных вариантов управленческих, проектных 

решений; 

- выявлять и оценивать риски и возможные социально- 

экономические последствия принимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подготовку принятия 

решений на различных этапах реализации проекта и 

программ. 

Владеть: 

- методическими основами оценки рисков и 

прогнозирования их последствий; 

дискуссия 
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- способностью организовывать деятельность 

коллективов участников для реализации 

инвестиционного, инновационного и иного 

коммерческого проекта; 

- информацией о стандартах в области проектного 

управления, об их использовании в оценке уровня 

организационной системы. 

3. Тема 3. Жизненный 

цикл проекта и его 

фазы 

УК-2 

Знать: 

- этапы жизненного цикла, последовательность 

действий и процессов реализации проектов и программ; 

- элементы и формы правового, административного 

регулирования и стандартизации в сфере проектного 

управления и инвестиционной деятельности; 

Уметь: 

- осуществлять на практике отбор и анализ 

альтернативных вариантов управленческих, проектных 

решений; 

- выявлять и оценивать риски и возможные социально- 

экономические последствия принимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подготовку принятия 

решений на различных этапах реализации проекта и 

программ; 

Владеть: 

- методическими основами оценки рисков и 

прогнозирования их последствий; 

- способностью организовывать деятельность 

коллективов участников для реализации 

инвестиционного, инновационного и иного 

коммерческого проекта; 

- информацией о стандартах в области проектного 

управления, об их использовании в оценке уровня 

организационной системы. 

опрос 

4. Тема 4. Процессы и 

методы управления 

проектами  

ОПК-2 

Знать: 

- основные понятия, определения, категории в сфере 

управления проектами и программами; 

- типологию, состав участников проектов, требования к 

ним и условия их отбора; 

- условия формирования, критерии оценки 

инвестиционного климата и инвестиционной 

привлекательности. Уметь: 

- представлять модель системы управления проектами и 

ее элементы. 
Владеть: 

- навыками практического применения методики анализа 

макро- и микро - экономических факторов при оценке 

условий реализации проектов и программ; 
- навыками организации процессов оперативного, 

текущего и стратегического планирования в ходе 

реализации проектного управления; 

практико- 

ориентиров

анное 

задание 

практико- 

ориентиров

анное 

задание 
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5. Тема 5. 

Инвестиционный 

проект как объект 

управления 

УК-3 

Знать: 

- основы оперативного, проектного и стратегического 

управления коллективами; 

- принципы обоснования и выбора управленческих и 

проектных решений на основе критериев социально- 

экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных последствий принимаемых решений; 

- особенности и формы организационного 

взаимодействия в ходе реализации экономических, 

инвестиционных проектов; 

Уметь: 

- применять на практике методы оценки показателей 

экономической эффективности проектов и программ; 
- определять требования к исходной информации, 

необходимой для организации и реализации 

инвестиционных проектов, осуществлять ее сбор, 

подготовку и анализ; 

Владеть: 

- методикой оценки коммерческой эффективности 

проектов и программ; 
- навыками разработки вариантов проектных решений и 

их выбора на основе критериев социально- 

экономической эффективности и с учетом имеющихся 

ограничений 

практико- 

ориентиров

анное 

задание 

практико- 

ориентиров

анное 

задание 

6. Тема 6. 

Информационное 

обеспечение 

проектного 

управления 

УК-2 

Знать: 

- этапы жизненного цикла, последовательность 

действий и процессов реализации проектов и программ; 

- элементы и формы правового, административного 

регулирования и стандартизации в сфере проектного 

управления и инвестиционной деятельности; 

Уметь: 

- осуществлять на практике отбор и анализ 

альтернативных вариантов управленческих, проектных 

решений; 

- выявлять и оценивать риски и возможные социально- 

экономические последствия принимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подготовку принятия 

решений на различных этапах реализации проекта и 

программ. 

Владеть: 
- методическими основами оценки рисков и 

прогнозирования их последствий; 

- способностью организовывать деятельность 

коллективов участников для реализации 

инвестиционного, инновационного и иного 

коммерческого проекта; 

информацией о стандартах в области проектного 

управления, об их использовании в оценке уровня 

организационной системы. 

доклад с 

презентаци

ей 

опрос 



 

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 (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 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 (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Романова М. В. Управление проектами [Текст]: учебное пособие. М., 

2010. - 256 с. 

20 

2 Резник С. Д. Управление изменениями: учебник / С. Д. Резник, М. В. 

Черниковская, И. С. Чемезов; под общ. ред. С. Д. Резника. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 379 с. 

20 

3 Трубилин, А. И. Управление проектами: учебное пособие / А. И. 

Трубилин, В. И. Гайдук, А. В. Кондрашова. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 163 c. — ISBN 978-5-4497-0069-8. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https:// 

www.iprbookshop.ru/86340.html 

Эл. ресурс 
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10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). - 

Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

3. Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс» 

4. Федеральный закон от 29.04.2008г. № 57-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». - 

Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

5. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального 

развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

6. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

7. Указ Президента РФ от 10.09.2012г. № 1276 «Об оценке эффективности 

деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

8. Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2004 г. №190-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

9. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 

136-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

10. Постановление СФ ФС РФ от 27 декабря 2011 г. № 570-СФ «Об улучшении 

инвестиционного климата и о предоставлении государственных услуг в субъектах Россий-

кой Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам -Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru 

Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru 

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru 

Современный менеджмент - http://1st.com.ua. 

Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» - http://www.cfin.ru. 

Деловая пресса - http://www.businesspress.ru. 

Министерства экономического развития РФ - http://www.economy.gov.ru/ 

Росстат - http://www.gks.ru/ 

http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
http://www.rpp.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/


 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Apache Open Office  

 

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    

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 

(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 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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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 (модуля) 

Экономика безопасности 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е., 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цель дисциплины (модуля): Рассматриваемый курс должен дать студентам 

основы знаний по экономике безопасности производственной, способствовать 

формированию и развитию представлений о значении экономики в обеспечении 

безопасных условий труда и социальной защите работающих. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 

- способен самостоятельно приобретать, структурировать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные 

знания в области техносферной безопасности, решать сложные и проблемные вопросы 

(ОПК-1) 

профессиональные 

- способен ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области, создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-1); 

- способен анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач (ПК-3). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- социально-экономические факторы влияющие на безопасность труда; 

- состав затрат на обеспечение безопасности труда; 

- финансовые потери от опасного производства; 

- источники финансирования охраны труда; 

- методы повышения эффективности инвестиций в производственную 

безопасность; 

- экономические механизмы управления безопасностью труда. 

Уметь: 

- оценивать социально-экономические факторы влияющие на безопасность труда: 

- определять затраты на обеспечение безопасности труда; 

- учитывать финансовые потери от опасного производства; 

- применять экономические механизмы управления безопасностью труда. 

Владеть: 

- основными экономическими аспектами производственной безопасности; 

- экономические факторы в обеспечении безопасности труда; 

- основными направлениями и тенденциями совершенствования экономических 

механизмов управления производственной безопасностью; 

- расчет затрат на обеспечение безопасности труда; 

- расчет финансовых потерь от опасного производства.  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Экономика безопасности» 

являются: Рассматриваемый курс должен дать студентам основы знаний по экономике 

безопасности производственной, способствовать формированию и развитию 

представлений о значении экономики в обеспечении безопасных условий труда и 

социальной защите работающих. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- овладения методами анализа социально-экономических факторов 

профессионального риска; 

- приобретения знаний и навыков определения затрат на обеспечение 

производственной безопасности; 

- применения экономических механизмов управления производственной 

безопасностью. 

 

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 

самостоятельно 

приобретать, 

структурировать 

и применять ма-

тематические, 

естественнона-

учные, социаль-

но-

экономические и 

профессиональ-

ные знания в об-

ласти техно-

сферной без-

опасности, ре-

шать сложные и 

проблемные во-

просы 

знать - социально-экономические 

факторы влияющие на 

безопасность труда; 

- состав затрат на обеспечение 

безопасности труда. 

ОПК-1.1 Решает профессио-

нальные задачи на основе ма-

тематических, естественнона-

учных, социально-

экономических и профессио-

нальных знаниях в области 

техносферной безопасности 
уметь - оценивать социально-

экономические факторы 

влияющие на безопасность труда: 

- определять затраты на 

обеспечение безопасности труда. 

владеть - основными экономическими 

аспектами производственной 

безопасности; 

- экономические факторы в 

обеспечении безопасности труда. 

ПК-1: Способен 

ориентироваться 

в полном спектре 

научных проблем 

профессиональ-

ной области, со-

здавать модели 

новых систем 

защиты человека 

и среды обитания 

знать - финансовые потери от опасного 

производства; 

- источники финансирования 

охраны труда. 

ПК-1.1 Самостоятельно 

выполняет научные 

исследования в области 

безопасности, планирует 

эксперименты, обрабатывает, 

анализирует и обобщает их 

результаты, математическое и 

машинное моделирование, 

построение прогнозов; 

ПК-1.2. Обосновывает выбор 

уметь - оценивать социально-

экономические факторы влияю-

щие на безопасность труда: 

- применять экономические меха-

низмы управления безопасностью 

труда. 
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владеть - основными направлениями и 

тенденциями совершенствования 

экономических механизмов 

управления производственной 

безопасностью. 

природоохранных технологий 

и техники 

ПК-3: способен 

анализировать, 

оптимизировать 

и применять со-

временные ин-

формационные 

технологии при 

решении науч-

ных задач 

знать - методы повышения 

эффективности инвестиций в 

производственную безопасность; 

- экономические механизмы 

управления безопасностью труда. 

ПК 3.1. Решает профессио-

нальные задачи с применением 

современных информацион-

ных технологий;  

ПК 3.2. Оценивает разработан-

ные комплексы по организации 

работ службы промышленной 

безопасности, а также взаимо-

действие технических 

устройств, обследование и 

освидетельствование зданий и 

сооружений 

уметь - учитывать финансовые потери 

от опасного производства; 

- применять экономические меха-

низмы управления безопасностью 

труда. 

владеть - расчет затрат на обеспечение 

безопасности труда; 

- расчет финансовых потерь от 

опасного производства. 

 

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, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

4 144 16 - - 119 9 - - - 

очно-заочная форма обучения 

4 144 16 - - 119 9 - - - 

заочная форма обучения 

4 144 4 - - 136 4  - - 
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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 Основные экономические ас-

пекты производственной без-

опасности 

2 - - - 19 

2 Затраты на обеспечение без-

опасности труда 
2 - - - 20 

3 Финансовые потери от опас-

ного производства 
2 - - - 20 

4 Источники финансирования 

охраны труда и социальной 

защиты пострадавших на 

производстве 

2 - - - 20 

5 Эффективность инвестиций в 

производственную безопас-

ность 

2 - - - 20 

6 Экономические механизмы 

управления безопасностью 

труда 

2 - - - 20 

7 Подготовка к зачету - - - - 9 

 ИТОГО -16 - - - 128 

 

Для студентов очно-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 Основные экономические ас-

пекты производственной без-

опасности 

2 - - - 19 

2 Затраты на обеспечение без-

опасности труда 
2 - - - 20 

3 Финансовые потери от опас-

ного производства 
2 - - - 20 

4 Источники финансирования 

охраны труда и социальной 

защиты пострадавших на 

производстве 

2 - - - 20 

5 Эффективность инвестиций в 

производственную безопас-

ность 

2 - - - 20 

6 Экономические механизмы 

управления безопасностью 

труда 

2 - - - 20 

7 Подготовка к зачету - - - - 9 

 ИТОГО -16 - - - 128 



7 

 

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 Основные экономические ас-

пекты производственной без-

опасности 

0,5 - - - 22 

2 Затраты на обеспечение без-

опасности труда 
0,5 - - - 22 

3 Финансовые потери от опас-

ного производства 
0,5 - - - 23 

4 Источники финансирования 

охраны труда и социальной 

защиты пострадавших на 

производстве 

0,5 - - - 23 

5 Эффективность инвестиций в 

производственную безопас-

ность 

1 - - - 23 

6 Экономические механизмы 

управления безопасностью 

труда 

1 - - - 23 

7 Подготовка к зачету - - - - 4 

 ИТОГО 4 - - - 140 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Основные экономические аспекты производственной безопасности 

Роль и значение экономики в обеспечении безопасности производственной 

деятельности. Основные положения экономики безопасности труда. Социально-

экономические факторы производственного риска. Влияние уровня развития социально-

экономических отношений в обществе на степень производственного риска. Модель 

экономики производственной безопасности. Производственная безопасность как 

самостоятельная отрасль экономики. Основные уровни экономики труда: 

макроэкономика и микроэкономика. 

Тема 2: Затраты на обеспечение безопасности труда 

Прямые и косвенные затраты организаций и общества в целом. Состав и размер 

прямых и косвенных затрат на обеспечении безопасности. Расчет капитальных и 

эксплуатационных затрат. Удельные затраты. Общая структура расходов на обеспечение 

безопасности. Минимизация расходов по обеспечению безопасности. 

Тема 3: Финансовые потери от опасного производства 

Прямые и косвенные потери от опасного производства организаций и общества в 

целом. Состав и размер прямых и косвенных потерь от опасного производства. Расчет 

потерь на основе показателей степени профессионального риска. Минимизация потерь от 

опасного производства. 

Тема 4: Источники финансирования охраны труда и социальной защиты 

пострадавших на производстве 
Распределение затрат по обеспечению безопасности и затрат на покрытие 

издержек опасного производства между различными субъектами общества. Основные 

принципы распределения затрат на производственную безопасность: принцип социальной 

несправедливости; принцип экономической заинтересованности; принципы соответствия 

экономических и технологических возможностей потребностям решаемой проблемы. 

Рациональное распределение расходов между государством и работодателями. Основные 

источники прямых инвестиций предприятий и государства в производственную 
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безопасность. 

Тема 5: Эффективность инвестиций в производственную безопасность 

Оценка затраченных вложений и получаемой в результате отдачи (выгоды). 

Методы расчета положительного эффекта инвестиций в производственную безопасность. 

Критерии эффективности инвестиций. Расчет экономического эффекта от мероприятий 

по охране труда: прирост объема нормативной чистой продукции; снижение 

себестоимости и рост прибыли; экономия средств бюджета государственного 

страхования; экономия средств бюджета здравоохранения; прирост нормативно чистой 

продукции. Общий годовой экономический эффект от вложений средств в 

производственную безопасность. 

Тема 6: Экономические механизмы управления безопасностью труда 

Общие принципы функционирования экономических механизмов управления. 

Основными экономическими механизмами управления производственной безопасностью 

являются: экономические санкции к нарушителям требований производственной 

безопасности; налогообложение и связанные с ним налоги и санкции; страхование; 

пенсионное обеспечение; бухгалтерский учет; рациональная инвестиционная бюджетная 

политика; материальное стимулирование. 

 

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. 
 

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. 

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. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Основные экономи-

ческие аспекты про-

изводственной без-

опасности 

Знать: - социально-экономические факторы влияющие 

на безопасность труда. 

Уметь: - оценивать социально-экономические факторы 

влияющие на безопасность труда. 

Владеть: - основными экономическими аспектами про-

изводственной безопасности. 

Тест, 

опрос 
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2 Затраты на обеспече-

ние безопасности 

труда 

Знать: состав затрат на обеспечение безопасности тру-

да. 

Уметь: - определять затраты на обеспечение безопас-

ности труда. 

Владеть: - расчет затрат на обеспечение безопасности 

труда. 

3 Финансовые потери 

от опасного произ-

водства 

Знать: - финансовые потери от опасного производства. 

Уметь: - учитывать финансовые потери от опасного 

производства. 

Владеть: - расчет финансовых потерь от опасного про-

изводства. 

4 Источники финанси-

рования охраны тру-

да и социальной за-

щиты пострадавших 

на производстве 

Знать: - методы повышения эффективности инвести-

ций в производственную безопасность. 

Уметь: - учитывать финансовые потери от опасного 

производства. 

Владеть: - расчет финансовых потерь от опасного про-

изводства. 

5 Эффективность ин-

вестиций в производ-

ственную безопас-

ность 

Знать: методы измерения факторов производственной 

среды и трудового процесса. 

Уметь: - оценивать социально-экономические факторы 

влияющие на безопасность труда. 

Владеть: - основными направлениями и тенденциями 

совершенствования экономических механизмов управ-

ления производственной безопасностью. 

6 Экономические ме-

ханизмы управления 

безопасностью труда 

Знать: - экономические механизмы управления без-

опасностью труда. 

Уметь: - применять экономические механизмы управ-

ления безопасностью труда. 

Владеть: - экономические факторы в обеспечении без-

опасности труда. 

 

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 
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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, предъявляе-

мых 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 ак-

тов, 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 Андрияшина, Т.В. Экономика безопасности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.В. Андрияшина, И.В. Чепегин. — Электрон. текстовые данные. — 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет, 2009. — 112 c. — 978-5-7882-0741-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64040.html 

Эл. ресурс 

2 Вегнер-Козлова, Е.О. Экономико-правовые основы безопасности предприятий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.О. Вегнер-Козлова. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 100 c. — 978-5-7996-1476-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66226.html 

Эл. ресурс 

3 Беляева, В.И. Расчет средств обеспечения безопасности труда [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.И. Беляева. — Электрон. текстовые данные. — 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 87 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28393.html 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

4. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 N 125-ФЗ. - 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
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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: 

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 Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

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. 

http://www.minzdravrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
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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. 



13 

 

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) 

Исследование процессов в техносфере 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е. 180 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): «Исследование процессов в техносфере» 

формирование и развитие знаний, профессиональных компетенций в области системного 

анализа и моделирования опасных процессов в техносфере. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 

- способен самостоятельно приобретать, структурировать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные 

знания в области техносферной безопасности, решать сложные и проблемные вопросы 

(ОПК-1) 

профессиональные 

- способен ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области, создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

– информацию о целях и задачах в области обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере; 

– опасности среды обитания и основные техносферные опасности; 

– методы защиты от техносферных опасностей и системы обеспечения 

техносферной безопасности; 

– методы и средства оценки опасностей, риска; 

– методы комплексной оценки состояния технических систем, направленных на 

идентификацию источников опасностей; 

– правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду; 

– научные и организационные основы безопасности производственных процессов и 

устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях; – специфику производственных 

потоков и зоны наибольшей опасности в них; 

– методы, средства спасения человека от техногенных опасностей; 

– методы и способы оценки риска и может определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой техники; 

– основные принципы анализа и моделирования надежности технических систем и 

определения приемлемого риска; 

– методы, приборы и системы контроля состояния среды обитания и техносферы. 

Уметь: 

– идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; 

– пользоваться современными приборами контроля среды обитания и техносферы; 

– проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации; 

– проводить расчеты надежности и работоспособности основных видов механизмов; 

– прогнозировать аварии и катастрофы; 

– получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; 

– собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

– осуществлять поиск информации и решений на основе экспериментальных 

действий; 
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– выявлять в процессе анализа проблематичность ситуации, определяет этапы ее 

разрешения с учетом вариативных контекстов; 

– применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

– осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников; 

– применять системный подход для решения поставленных задач; 

– применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой 

обитания; 

– моделировать процессы в среде обитания и анализировать модели возможного 

развития ситуации; 

– составлять прогнозы возможного развития ситуации. 

Владеть: 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

– методами оценки экологической ситуации; 

– методами математического моделирования надежности и безопасности работы 

отдельных звеньев реальных технических систем и технических объектов в целом; 

– приемами и методами оценки риска, а также способен определять меры по 

обеспечению безопасности разрабатываемой техники; 

– законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов; 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

– методами обеспечения безопасности среды обитания; 

– средствами защиты и контроля от техногенных опасностей; 

– методами мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания и 

методами оценки экологической ситуации; 

– методами оценки экологической ситуации; 

– методами составления прогнозов возможного развития ситуации. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Исследование процессов в 

техносфере» является изучение методологии системного мышления и комплексного 

рассмотрения сложных проблем, приобретение знаний и навыков многоаспектного 

моделирования, приобретение знаний в области моделирования реальных процессов и 

явлений, лежащих в основе обеспечения безопасности технических систем, приобретение 

навыков использования полученных знаний в практической работе. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- формирование у студентов понимание методологических основ системного 

подхода и роли системного анализа в совокупности научных методов познания; 

- формирование представления об основных методах анализа, моделирования и 

прогнозирования опасных процессов в техносфере, основанных на системном подходе; 

- формирование у студентов профессиональной и личностной компетентности в 

сфере учебного предмета «Исследование процессов в техносфере»;  

- овладение студентами умениями и навыками практического применения 

системного анализа и моделирования опасных процессов в техносфере. 

 

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 

самостоятельно 

приобретать, 

структурировать 

и применять ма-

тематические, 

естественнона-

учные, соци-

ально-экономи-

ческие и профес-

сиональные зна-

ния в области 

техносферной 

безопасности, 

решать сложные 

и проблемные 

вопросы 

знать - информацию о целях и 

задачах в области обеспечения 

безопасности человека и 

природной среды в 

техносфере; 
- опасности среды обитания и 

основные техносферные 

опасности; 

- методы защиты от 

техносферных опасностей и 

системы обеспечения 

техносферной безопасности; 

- методы и средства оценки 

опасностей, риска; 

- методы комплексной оценки 

состояния технических систем, 

направленных на идентификацию 

источников опасностей; 

- правила нормирования опасно-

стей и антропогенного воздей-

ствия на окружающую природ-

ную среду. 

ОПК-1.1 Решает профессио-

нальные задачи на основе ма-

тематических, естественнона-

учных, социально-экономиче-

ских и профессиональных зна-

ниях в области техносферной 

безопасности 

уметь - идентифицировать основные 

опасности среды обитания 
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человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

- применять методики поиска, 

сбора и обработки информации; 

осуществлять критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных 

источников; 

- применять системный подход 

для решения поставленных 

задач; 

- применять методы анализа 

взаимодействия человека и его 

деятельности со средой 

обитания. 
владеть - способами и технологиями за-

щиты в чрезвычайных ситуациях; 

законодательными и правовыми 

актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, тре-

бованиями к безопасности техни-

ческих регламентов; 

-способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- методами обеспечения безопас-

ности среды обитания 

 

ПК-1: Способен 

ориентироваться 

в полном спектре 

научных про-

блем профессио-

нальной области, 

создавать мо-

дели новых си-

стем защиты че-

ловека и среды 

обитания 

знать – научные и организационные 

основы безопасности 

производственных процессов и 

устойчивости производств в 

чрезвычайных ситуациях; – 

специфику производственных 

потоков и зоны наибольшей 

опасности в них; 

– методы, средства спасения 

человека от техногенных 

опасностей; 

– методы и способы оценки риска 

и может определять меры по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники; 

– основные принципы анализа и 

моделирования надежности 

технических систем и 

определения приемлемого риска; 

– методы, приборы и системы 

контроля состояния среды обита-

ния и техносферы. 

ПК-1.1 Самостоятельно 

выполняет научные 

исследования в области 

безопасности, планирует 

эксперименты, обрабатывает, 

анализирует и обобщает их 

результаты, математическое и 

машинное моделирование, 

построение прогнозов; 

ПК-1.2. Обосновывает выбор 

природоохранных технологий 

и техники 

уметь – пользоваться современными 

приборами контроля среды 

обитания и техносферы; 
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– проводить измерения уровней 

опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные 

результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации; 

– проводить расчеты надежности 

и работоспособности основных 

видов механизмов; 

– прогнозировать аварии и 

катастрофы; 

– получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других 

методов; 

– собирать данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области; 

 – осуществлять поиск информа-

ции и решений на основе экспери-

ментальных действий; 

– выявлять в процессе анализа 

проблематичность ситуации, 

определяет этапы ее разрешения с 

учетом вариативных контекстов; 

– моделировать процессы в среде 

обитания и анализировать модели 

возможного развития ситуации; 

– составлять прогнозы возмож-

ного развития ситуации. 

владеть – методами оценки 

экологической ситуации; 

– методами математического 

моделирования надежности и 

безопасности работы отдельных 

звеньев реальных технических 

систем и технических объектов в 

целом; 

– приемами и методами оценки 

риска, а также способен опреде-

лять меры по обеспечению без-

опасности разрабатываемой тех-

ники; 

– средствами защиты и контроля 

от техногенных опасностей; 

– методами мониторинга полей и 

источников опасностей в среде 

обитания и методами оценки 

экологической ситуации; 

– методами оценки 

экологической ситуации; 

– методами составления прогно-

зов возможного развития ситуа-

ции. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Исследование процессов в техносфере» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 

20.04.01 «Техносферная безопасность». 

 

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 ра-

боты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

5 180 16 16 - 121 - 27 1 - 

очно- заочная форма обучения 

5 180 18 8 - 127 - 27 1 - 

заочная форма обучения 

5 180 4 4 - 163 - 9 1 - 

 

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 подго-

товки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Основные понятия и опреде-

ления 
1 - - - 14 

2 Методологические основы 

системного анализа 
2 2 - - 14 

3 Моделирование процессов в 

техносфере 
2 2 - - 14 

4 Экспертные системы (ЭС) 2 4 - - 14 

5 Моделирование и системный 

анализ процессов возникно-

вения происшествий в техно-

сфере 

2 2 - - 14 

6 Моделирование и системный 

анализ процессов причине-

ния техногенного ущерба 

2 3 - - 14 

7 Моделирование и системный 

анализ управления производ-

ственно-экологической без-

опасностью 

4 3 - - 14 

8 Заключение 1 - - - 13 
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9 Выполнение контрольной ра-

боты 
- - -- - 10 

10 Подготовка к экзамену - - - - 27 

 ИТОГО 16 16 - - 148 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Основные понятия и опреде-

ления 
2 - - - 15 

2 Методологические основы 

системного анализа 
2 1 - - 15 

3 Моделирование процессов в 

техносфере 
2 1 - - 15 

4 Экспертные системы (ЭС) 2 2 - - 15 

5 Моделирование и системный 

анализ процессов возникно-

вения происшествий в техно-

сфере 

2 1 - - 15 

6 Моделирование и системный 

анализ процессов причине-

ния техногенного ущерба 

2 2 - - 14 

7 Моделирование и системный 

анализ управления производ-

ственно-экологической без-

опасностью 

4 1 - - 14 

8 Заключение 2 - - - 14 

9 Выполнение контрольной ра-

боты 
- - -- - 10 

10 Подготовка к экзамену - - - - 27 

 ИТОГО 18 8 - - 154 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Основные понятия и опреде-

ления 
0,5 - - - 20 

2 Методологические основы 

системного анализа 
0,5 - - - 19 

3 Моделирование процессов в 

техносфере 
0,5 1 - - 19 

4 Экспертные системы (ЭС) 0,5 - - - 19 

5 Моделирование и системный 

анализ процессов возникно-

вения происшествий в техно-

сфере 

0,5 1 - - 19 

6 Моделирование и системный 

анализ процессов причине-

ния техногенного ущерба 

0,5 1 - - 19 
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7 Моделирование и системный 

анализ управления производ-

ственно-экологической без-

опасностью 

0,5 1 - - 19 

8 Заключение 0,5 - - - 19 

9 Выполнение контрольной ра-

боты 
- - -- - 10 

10 Подготовка к экзамену - - - - 9 

 ИТОГО 4 4 - - 172 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1: Основные понятия и определения 
Предмет курса, его цель и задачи. Структура курса и его связь с другими 

дисциплинами. Использование материала курса при обеспечении безопасности 

создаваемых производственных процессов и совершенствовании существующих. 

Тема 2: Методологические основы системного анализа 

Общие принципы системного анализа. Понятие сложной системы. Понятие и 

классификация систем. Характеристика систем: элемент, связь, состав, структура, 

морфология, граница. Свойства, состояния, взаимодействия и факторные пространства 

систем. Классификация и общая характеристика методов системного анализа. Особенности 

системного анализа процессов в техносфере.  

Базовые категории систем. Принцип декомпозиции систем. Принципы организации 

систем и системной динамики. Ситуационное и адаптивное поведение систем. Структура 

системного исследования. Диаграммы причинно-следственных связей. Принципы 

моделирования человеко-машинных систем. Этапы жизненного цикла технических и 

других систем. Понятие оценки состояния диагностики, прогнозирования в поведении 

систем.  

Методологические основы обеспечения безопасности процессов в техносфере. 

Сущность противоречий, причины и факторы происшествий на производстве. 

Классификация объективно существующих опасностей. Объект, предмет, базовые 

категории и принципы системного исследования, обеспечения и совершенствования 

безопасности процессов в техносфере. Система обеспечения производственно-

экологической безопасности: цель, структура, показатели и критерии оценки качества ее 

функционирования. 

Тема 3: Моделирование процессов в техносфере 

Виды моделирования. Место формализации и моделирования при исследовании 

процессов в техносфере. Этапы моделирования. Понятие и виды моделей. Классификация 

и структура моделей, применяемых в процессе системного анализа безопасности. 

Детерминированные и стохастические модели, линейные, нелинейные модели. 

Аналитические, графические, комбинированные (аналитико-имитационные) и логико-

лингвистические модели процессов в техносфере. Концептуальное и многоаспектное 

моделирование. Характеристики моделей. Преимущества и недостатки. Исходные данные 

и ограничения, обработка и интерпретация результатов моделирования.  

Имитационное моделирование, особенности и преимущества. Необходимость 

компьютерной поддержки. Методы машинной реализации моделей и области их 

предпочтительного использования при системном анализе опасных процессов.  

Логико-лингвистическая модель процесса возникновения происшествий в человеко-

машинной системе. Принципы имитационного моделирования происшествий в техносфере. 

Тема 4: Экспертные системы (ЭС) 

Области применения ЭС при моделировании процессов в техносфере. 

Классификация задач, решаемых с помощью ЭС, преимущества. Представление 

информации в ЭС. Понятие знания. Модели представления знаний. Понятие кванторов. 
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Дерево «и/или». Понятие предиката. Модели предикатного типа. Модели продукционного 

типа. Модели на основе табличного языка. Семантические модели. Модели на основе 

фреймов.  

Экспертная система оценки техногенного риска и мероприятий по его снижению. 

Тема 5: Моделирование и системный анализ процессов возникновения 

происшествий в техносфере 
Основные принципы системного анализа и моделирования опасных процессов. 

Структура системного подхода к исследованию опасных процессов в техносфере. Способы 

формализации и моделирования процесса возникновения происшествий. Особенности 

представления информации методами теории нечетких множеств. Основные понятия и 

виды диаграмм причинно-следственных связей. Символы, применяемые при графическом 

изображении процесса возникновения техногенных происшествий.  

Системный анализ и моделирование с помощью диаграмм причинно-следственных 

связей типа "дерево". Характеристика моделей типа "дерево происшествия" и "дерево 

событий" - его исходов. Общие принципы и правила построения дерева происшествия и 

дерева событий. Качественный анализ дерева происшествия. Понятие и способы 

определения минимальных сочетаний исходных предпосылок, их значимости и 

критичности. Количественный анализ дерева происшествия и дерева событий.  

Системный анализ и моделирование с помощью диаграмм причинно-следственных 

связей типа "граф" и "сеть". Потоковые графы появления аварийности и травматизма на 

производстве и транспорте.  

Тема 6: Моделирование и системный анализ процессов причинения 

техногенного ущерба 

Общие принципы моделирования и системного анализа техногенного ущерба. 

Характеристика способов прогнозирования последствий техногенных происшествий. 

Классификация используемых при этом моделей и методов. Принципы априорной 

количественной оценки техногенного ущерба. Модели и методы прогнозирования зон, 

вероятности и тяжести техногенных происшествий.  

Системный анализ и моделирование неконтролируемого истечения и 

распространения энергии и вредного вещества в техносфере. Физическое и математическое 

моделирование процессов энерго-массоистечения. Классификация и кодирование моделей 

полей концентрации вредных веществ. Моделирование процессов распространения 

вещества в атмосфере и гидросфере. Моделирование процессов трансформации 

взрывопожароопасных, радиоактивных и токсичных веществ в техносфере.  

Системный анализ и моделирование процессов разрушительной трансформации и 

адсорбции энергии и вещества в техносфере. Принципы моделирования процесса 

причинения ущерба трансформацией и адсорбцией энергомассопотоков. Классификация 

моделей причинения ущерба. Объемные, площадные и массовые критерии 

разрушительного поглощения энергии и вещества. Особенности моделирования и оценки 

ущерба людским, материальным и природным ресурсам. 

Тема 7: Моделирование и системный анализ управления производственно-

экологической безопасностью 
Общие принципы программно-целевого планирования и управления процессом 

совершенствования безопасности. Модель программно-целевого обеспечения 

безопасности производственных процессов в техносфере. Стратегическое планирование и 

оперативное управление производственно-экологической безопасностью. Структура задач 

и мероприятий по совершенствованию безопасности. Особенности моделирования 

процессов обеспечения и совершенствования безопасности методами математической 

теории организации. 

Моделирование и системный анализ процесса обоснования требований к 

показателям безопасности. Классификация моделей и методов нормирования риска. Их 

краткая характеристика, опыт применения, достоинства и недостатки. Структура затрат и 
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ущерба от объективно существующих природных и техногенных опасностей. Оптимизация 

приемлемой вероятности появления техногенных происшествий. Системный анализ 

результатов моделирования процесса нормирования производственно-экологической 

безопасности.  

Моделирование и системный анализ процесса обеспечения заданных требований к 

безопасности создаваемых технологических процессов. Общая модель и структура задач 

программно-целевого обеспечения требуемого уровня безопасности. Целевые программы, 

модели и методы обеспечения заданной "безопасности" технологического оборудования, 

совершенствования профессионального отбора и обучения эксплуатирующего персонала, 

учета влияния рабочей среды и средств защиты на риск техногенных происшествий.  

Моделирование и системный анализ контроля степени удовлетворения заданных 

требований к безопасности. Общие принципы и особенности контроля безопасности на 

различных стадиях жизненного цикла производственных процессов. Байесовские модели 

контроля уровня безопасности создаваемых производственных процессов на головном 

объекте. Контроль эффективности мероприятий по совершенствованию безопасности 

существующих объектов методом проверки статистических гипотез.  

Моделирование и системный анализ процесса поддержания заданных требований к 

уровню производственно-экологической безопасности. Общие принципы и дерево целей 

поддержания приемлемой безопасности. Модели и методы поддержания готовности 

персонала к обеспечению безопасности. Оптимизация контрольно-профилактической 

работы по предупреждению происшествий. Модели и методы совершенствования контроля 

безопасности особо опасных производственных процессов. 

Тема 8: Заключение. 
Перспективы системного анализа и синтеза процессов в техносфере. Пути 

повышения эффективности стратегического планирования и управления производственно-

экологической безопасностью. 

 

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. 
Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся. 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 

занятии, защита контрольной работы, экзамен. 
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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 Основные понятия и 

определения 

Знать: 

– информацию о целях и задачах в области обеспечения 

безопасности человека и природной среды в техно-

сфере; 

– опасности среды обитания и основные техносфер-

ные опасности; 

– методы защиты от техносферных опасностей и си-

стемы обеспечения техносферной безопасности; 

– методы и средства оценки опасностей, риска; 

– методы комплексной оценки состояния технических 

систем, направленных на идентификацию источников 

опасностей; 

– правила нормирования опасностей и антропогенного 

воздействия на окружающую природную среду; 

– научные и организационные основы безопасности 

производственных процессов и устойчивости произ-

водств в чрезвычайных ситуациях; – специфику произ-

водственных потоков и зоны наибольшей опасности в 

них. 

Уметь: 

– идентифицировать основные опасности среды оби-

тания человека, оценивать риск их реализации, выби-

рать методы защиты от опасностей и способы обес-

печения комфортных условий жизнедеятельности; 

– пользоваться современными приборами контроля 

среды обитания и техносферы; 

– проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полученные результаты, со-

ставлять прогнозы возможного развития ситуации; 

– проводить расчеты надежности и работоспособно-

сти основных видов механизмов; 

– прогнозировать аварии и катастрофы; 

– получать новые знания на основе анализа, синтеза и 

других методов; 

– собирать данные по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области. 

 Владеть: 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

– методами оценки экологической ситуации; 

Тест 

2 Методологические 

основы системного 

анализа 
3 Моделирование про-

цессов в техносфере 
4 Экспертные системы 

(ЭС) 
5 Моделирование и си-

стемный анализ про-

цессов возникнове-

ния происшествий в 

техносфере 
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– методами математического моделирования надеж-

ности и безопасности работы отдельных звеньев ре-

альных технических систем и технических объектов в 

целом; 

– приемами и методами оценки риска, а также спосо-

бен определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники; 

– законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требова-

ниями к безопасности технических регламентов; 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 
 Контрольная работа 

6 Моделирование и си-

стемный анализ про-

цессов причинения 

техногенного 

ущерба 

Знать:  

– методы, средства спасения человека от техноген-

ных опасностей; 

– методы и способы оценки риска и может определять 

меры по обеспечению безопасности разрабатываемой 

техники; 

– основные принципы анализа и моделирования надеж-

ности технических систем и определения приемлемого 

риска; 

– методы, приборы и системы контроля состояния 

среды обитания и техносферы. 

Уметь: 

 – осуществлять поиск информации и решений на ос-

нове экспериментальных действий; 

– выявлять в процессе анализа проблематичность си-

туации, определяет этапы ее разрешения с учетом ва-

риативных контекстов; 

– применять методики поиска, сбора и обработки ин-

формации; 

– осуществлять критический анализ и синтез инфор-

мации, полученной из разных источников; 

– применять системный подход для решения постав-

ленных задач; 

– применять методы анализа взаимодействия чело-

века и его деятельности со средой обитания; 

– моделировать процессы в среде обитания и анализи-

ровать модели возможного развития ситуации; 

– составлять прогнозы возможного развития ситуа-

ции. 

Владеть: 

– методами обеспечения безопасности среды обита-

ния; 

– средствами защиты и контроля от техногенных 

опасностей; 

– методами мониторинга полей и источников опасно-

стей в среде обитания и методами оценки экологиче-

ской ситуации; 

– методами оценки экологической ситуации; 

– методами составления прогнозов возможного разви-

тия ситуации. 

тест 

7 Моделирование и си-

стемный анализ 

управления произ-

водственно-экологи-

ческой безопасно-

стью 

8 Заключение. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

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 (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 

«Исследование процессов в техносфере» 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. 

1 Костарев, С.Н. Физико-химические процессы в техносфере: учебное пособие / 

С. Н. Костарев. — Пермь: Пермский национальный исследовательский поли-

технический университет, 2013. — 142 c. — ISBN 978-5-398-01123-4. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/105643.html 

Эл. ресурс 

2 Каменская, Е.Н. Безопасность и управление рисками в техносфере: учебное 

пособие / Е.Н. Каменская. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Юж-

ного федерального университета, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-9275-2846-2. 

— Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87703.html 

Эл. ресурс 
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3 Рахимова, Н.Н. Управление рисками, системный анализ и моделирование: 

учебное пособие / Н.Н. Рахимова. — Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 191 c. — ISBN 978-5-7410-1538-4. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/69961.html 

Эл. ресурс 

5 Фирсов, А.И. Экология техносферы: учебное пособие для вузов / А.И. Фирсов, 

А.Ф. Борисов. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 94 c. — Текст: элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/20799.html 

Эл. ресурс 

6 Карауш, С.А. Надзор и контроль за объектами техносферы: учебное пособие / 

С.А. Карауш, О.О. Герасимова, Е.А. Герасимова. — Томск: Томский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2024. — 92 c. 

— ISBN 978-5-6050246-9-9. — Текст: электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/139133.html 

Эл. ресурс 

7 Алабьев, В.Р. Управление проектами в техносфере: учебное пособие / В. Р. 

Алабьев, С.Ю. Ксандопуло, С.Д. Бурлака. — Москва, Вологда: Инфра-Инже-

нерия, 2023. — 184 c. — ISBN 978-5-9729-1237-7. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/133081.html 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

2. О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 

21.07.1997 N 116-ФЗ - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

3. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности. Приказ 

Ростехнадзора от 20 октября 2020 года N 420 - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

4. О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по 

вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики. Поставновление Правительства РФ от 25 октября 2019 года N 1365 - 

Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

5. Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной безопасности 

опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений. Приказ 

Ростехнадзора от 16 октября 2020 года N 414 - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

6. Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов. Приказ 

Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 02.11.2018) - 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: 

Блог инженера по охране труда - https://блог-инженера.рф 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ - 

https://ohranatruda.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

https://блог-инженера.рф/
https://ohranatruda.ru/
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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 2013 

 

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:  
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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) 

Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): приобщение студентов к духовно-нравственным 

ценностям многонационального российского народа, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), 

в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, знающего историю края и горной отрасли, способного к преодолению 

актуальных идейномировоззренческих угроз, нравственному совершенствованию и 

развитию. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте;  

- основные признаки культурных, этнических, конфессиональных особенностей 

членов команды (трудового коллектива) для следования традициям взаимоуважительного, 

доброжелательного взаимодействия с коллегами на принципах толерантности, терпимости 

к индивидуальным личностным и мировоззренческим различиям;  

- глобальные вызовы современности и основы духовной безопасности для 

эффективной защиты от деструктивного влияния на формирование своего мировоззрения;  

- основные исторические вехи развития горнозаводского Урала и Уральского 

государственного горного университета как первого высшего учебного заведения края. 

Уметь: 

- понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах;  

- применять техники разрешения конфликтных ситуаций в условиях трудовой 

деятельности в полиэтническом и поликонфессиональном коллективе, команде;  

- противостоять вовлечению в деструктивные организации псевдорелигиозной, 

радикальной и экстремистской направленности.  

- ценить и уважать этническое и религиозное разнообразие российского общества, 

использовать его для саморазвития. 

Владеть: 

- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

- методами коллективной работы в условиях полиэтнического и 

поликонфессионального состава команды (трудового коллектива);  

- приемами теоретической и практической реализации задач духовнонравственного 

самовоспитания на основе усвоения и принятия базовых национальных ценностей; 

- социальной ответственностью, чувством гуманности, этическими ценностями. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание» приобщение студентов к духовно-нравственным ценностям 

многонационального российского народа, воплощенным в религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; 

воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, 

знающего историю края и горной отрасли, способного к преодолению актуальных идейно- 

мировоззренческих угроз, нравственному совершенствованию и развитию. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- на основе знания истории горного дела и первого вуза Урала, традиций горной 

школы воспитать у студентов понимание социальной значимости своей будущей 

профессии, стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений 

и готовности нести за них ответственность; 

- сформировать у студентов осознание межкультурного разнообразия российского 

общества, готовность толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- усвоить базовые знания, раскрывающие сущность духовной культуры человека в 

понимании традиционных для России религий - Православия, Ислама, Иудаизма, 

Буддизма; 

- на основе ознакомления с памятниками религиозной культуры как источником 

фундаментальных образов и ценностей художественной культуры России раскрыть, 

освоить и принять базовые национальные ценности, носителями которых являются 

многонациональный народ России, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные религиозные объединения; 

- сформировать готовность к оценке общественных явлений, несущих угрозу 

духовной безопасности современного 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 

(МОДУЛЮ) 
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся компе

тенции 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-5: 

Способен ана

лизировать и 

учитывать раз

нообразие 

культур в про

цессе меж

культурного 

взаимодей

ствия 

знать - закономерности и особенности 

социально-исторического разви

тия различных культур в этиче

ском и философском контексте; 

УК-5.1 Соблюдает этические 

нормы межкультурного взаимо

действия; анализирует и реали

зует социальное взаимодействие 

с учетом национальных, этно

культурных, конфессиональных 

особенностей. 

уметь - понимать и воспринимать разно

образие общества в социально-ис

торическом, этическом и фило

софском контекстах; 
владеть - простейшими методами адекват

ного восприятия межкультурного 
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разнообразия общества в соци

ально-историческом, этическом и 

философском контекстах; 

знать - глобальные вызовы современно

сти и основы духовной безопас

ности для эффективной защиты от 

деструктивного влияния на 

формирование своего мировоз

зрения; 

УК-5.2. Толерантно и конструк

тивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокуль

турных особенностей в целях 

успешного выполнения профес

сиональных задач и усиления со

циальной интеграции. уметь - противостоять вовлечению в де

структивные организации псев

дорелигиозной, радикальной и 

экстремистской направленности. 
владеть - социальной ответственностью, 

чувством гуманности, этическими 

ценностями. 

УК-6: 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее со

вершенствова

ния на основе 

самооценки 

знать - основные исторические вехи 

развития горнозаводского Урала 

и Уральского государственного 

горного университета как первого 

высшего учебного заведения края. 

УК-6.1. Определяет приори

теты собственной дея

тельности, формулирует цели и 

определяет пути их достижения 

с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспек

тивы развития деятельности и 

планируемых результатов. 

уметь - применять техники разрешения 

конфликт-пых ситуаций в усло

виях трудовой деятельности в по

лиэтническом и поликонфессио

нальном коллективе, команде; 

владеть - методами коллективной работы 

в условиях полиэтнического и по

ликонфессионального состава ко

манды (трудового коллектива); 

знать - основные признаки культурных, 

этнических, конфессиональных 

особенностей членов команды 

(трудового коллектива) для следо

вания традициям взаимоуважи

тельного, доброжелательного вза

имодействия с коллегами на прин

ципах толерантности, терпимости 

к индивидуальным личностным и 

мировоззренческим различиям; 

УК-6.3 Адекватно определяет 

свою самооценку. 

уметь - ценить и уважать этническое и 

религиозное разнообразие россий

ского общества, использовать его 

для саморазвития; 

владеть - приемами теоретической и прак

тической реализации задач ду

ховно-нравственного самовоспи

тания на основе усвоения и приня

тия базовых национальных ценно

стей; 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность». 

 

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 ра

боты 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

2 72 18   45 9 - - - 

очно-заочная форма обучения  

2 72 10   53 9 - - - 

заочная форма обучения 

2 72 16   52 4 - - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕ-

МАМ (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 подго-

товки 

Самостоя-

тельная ра-

бота лекции 

практич. за-

нятия/др. 

формы 

лаборат. ра-

боты 

1 

История инженерного дела в 

России. Создание и развитие 

Уральского государствен

ного горного университета 

4 - - - 11 

2 
Основы российского патри

отического самосознания 
4 - - - 11 

3 

Религиозная культура в ду

ховной жизни общества и 

человека 

5 - - - 11 

4 

Основы духовной и соци

ально-психологической без

опасности 

5 - - - 12 

5 Подготовка к зачету - - - - 9 

 ИТОГО 18 - - - 54 

 

Для студентов очно-заочной 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.ра-

боты 
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1 

История инженерного дела в 

России. Создание и развитие 

Уральского государствен

ного горного университета 

2 - - - 13 

2 
Основы российского патри

отического самосознания 
2 - - - 13 

3 

Религиозная культура в ду

ховной жизни общества и 

человека 

3 - - - 13 

4 

Основы духовной и соци

ально-психологической без

опасности 

3 - - - 14 

5 Подготовка к зачету - - - - 9 

 ИТОГО 10 - - - 62 

 

Для студентов заочной 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. ра-

боты 

1 

История инженерного дела в 

России. Создание и развитие 

Уральского государствен

ного горного университета 

4 - - - 13 

2 
Основы российского патри

отического самосознания 
4 - - - 13 

3 

Религиозная культура в ду

ховной жизни общества и 

человека 

4 - - - 13 

4 

Основы духовной и соци

ально-психологической без

опасности 

4 - - - 13 

5 Подготовка к зачету - - - - 4 

 ИТОГО 16 - - - 56 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Тема 1: История инженерного дела в России. Создание и развитие Уральского 

государственного горного университета 
Освоение природных богатств Урала. Становление и развитие горнодобывающей и 

металлургической промышленности в имперский период. Развитие горной и 

металлургической промышленности на Урале в ХХ- начале XXI вв. Основные этапы 

развития горной школы на Урале. Создание и развитие Уральского государственного 

горного университета. 

Тема 2: Основы российского патриотического самосознания 

Патриотизм как понятие и мировосприятие. Уникальность и значимость России в 

контексте мировой цивилизации. Россия - многонациональная держава. Урал – 

многонациональный край. 

Тема 3: Религиозная культура в духовной жизни общества и человека 

Понятие и структура духовного мира человека. Смысл жизни и традиционные 

духовно-нравственные ценности. Базовые национальные ценности как универсальное 

явление. 

Тема 4: Основы духовной и социально-психологической безопасности 

Глобальные вызовы современности. Духовная безопасность личности, общества и 

государства. Зависимости как угроза физическому и душевному здоровью человека. 
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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 

«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание» кафедрой подготовлены Методиче

ские указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направ

ления 20.04.01 Техносферная безопасность Профиль: "Управление, надзор и контроль в 

техносферной безопасности".  

Форма контроля самостоятельной работы студентов проверка на практическом 

занятии, дискуссия, тест, 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: тест, дискуссия. 

 

№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценоч-

ные сред-

ства  

1.  

История инженерного 

дела в России. Созда

ние и развитие Ураль

ского государствен

ного горного универ

ситета 

Знать: историю горного дела на Урале, основные 

этапы становления и развития Уральского госу

дарственного горного университета; 

Тест,  

дискуссия 

Уметь: определять роль корпоративной культуры уни

верситета в формировании будущего специали

ста; 

Владеть: информацией о роли первого вуза Урала в под 

готовке квалифицированных кадров для нужд 

горнопромышленных предприятий края; 

2.  

Основы российского 

патриотического само

сознания 

Знать: основные этапы отечественной истории и вклад 

России в развитие человеческой цивилизации; 

основы вероучения и базовые ценности тради

ционных конфессий России; 

Тест,  

дискуссия 

Уметь: с уважением относиться к этническому и рели

гиозному разнообразию российского общества; 

использовать знания в области истории и духов-

нонравственной культуры народов России для 

саморазвития; 

Владеть: знаниями в сфере религиозной культуры и ду

хов-пых основ становления личности человека; 

3.  
Знать: основы вероучения и базовые ценности тради

ционных конфессий России; 

Тест,  

дискуссия 
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Религиозная культура 

в духовной жизни об

щества и человека 

роль духовности и нравственности в жизнедея

тельности общества; 

Уметь: принимать посильное участие в сохранении, за

щите и развитии базовых национальных ценно

стей; 

использовать знания в области истории и духов-

но-нравственной культуры народов России для 

саморазвития; 

Владеть: навыками анализа и оценки различных ситуа

ций с позиции духовности и нравственности;  

навыками позитивного духовно-нравственного 

взаимодействия в социуме;  

знаниями в сфере религиозной культуры и ду

ховных основ становления личности человека;  

теоретической и практической реализацией за

дач духовно-нравственного самовоспитания на 

основе усвоения и принятия базовых нацио

нальных ценностей; 

4.  

Основы духовной и со

циально-психологиче

ской безопасности 

Знать: глобальные вызовы современности и основы 

духовной безопасности для эффективной за

щиты от деструктивного влияния на формиро

вание своего мировоззрения; 

Тест,  

дискуссия 

Уметь: противостоять вовлечению в организации де

структивного толка и экстремистской направ

ленности; 

Владеть: способами противостояния манипуляциям со

знанием, мировоззренческой радикализации, 

дегуманизации современного общества, защиты 

и утверждения ценностей, составляющих ос

нову духовно-нравственного становления чело

века. 

 

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/ 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, 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.  
Батенев Л.М. Краткая история России. С древнейших времён до конца ХХ века: учеб

ное пособие для студентов всех направлений и специальностей очного и заочного 

обучения. -Екатеринбург: УГГУ, 2015. - 282 с. 

205 

2.  

Горшкова, Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России [Электрон

ный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. Оробец. -Электрон. текстовые 

данные. -Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014. -84 с. -978-5-7782-2493-3. -Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44679.html 

Эл. ресурс 

3.  

Горшкова, Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Дидакти

ческий материал [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. 

Оробец. -Электрон. текстовые данные. -Новосибирск: Новосибирский государствен

ный технический университет, 2013. -76 с. -978-5-7782-2259-5. -Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44680.html 

Эл. ресурс 

4.  

Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека [Элек

тронный ресурс]: монография / О. А. Павловская, В. В Старостенко, Л. Н. Владыков

ская [и др.]. -Электрон. текстовые данные. -Минск: Белорусская наука, 2011. -451 с. 

-978-985-08-1359-6. -Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10089.html 

Эл. ресурс 

5.  
История создания и становления Уральского геологического музея: научное издание 

/ В. В. Филатов [и др.]; под ред. Ю. А. Поленова. -Екатеринбург: АМБ, 2003. - 276 с. 

- ISBN 5-8057-0329-7 

8 

6.  

Курашов, В. И. Научные основы развития патриотизма в современной высшей школе 

России [Электронный ресурс]: монография/ В. И. Курашов, А. Р. Тузиков, Р. И. Зи- 

нурова; под ред. Л. Г. Шевчук. -Электрон. текстовые данные. -Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2015. -197 с. -978-

5-7882-1838-О. -Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63735.html 

Эл. ресурс 

7.  

Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам [Элек 

тронный ресурс]: учебное пособие / Л. Б. Михайлова. -Электрон. текстовые данные. 

-М.: Прометей, 2013. -288 с. -978-5-7042-2423-5. -Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24020.html 

Эл. ресурс 

8.  
Старостин А.Н. История Отечества: учебное пособие для студентов заочной формы 

обучения по направлению 480301. Екатеринбург: УГГУ, 2015. - 116 с. 

10 

9.  
Филатов В. В. "Быть по сему!": очерки истории Уральского государственного гор

ного университета 1914-2014. (1720-1920) [Текст]: [монография] /В. В. Филатов. -

Екатеринбург: УГГУ, 2014. - 685 с.: ил., фот. - ISBN 978-5-8019-0349-1 

3 

10.  
Батенев. Л.М. Основы курса отечественной истории: учебное пособие. - 2-е изд., пе

рераб. и доп. -Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 371 с. 

111 
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11.  
Козлов, В. В. Психология буддизма [Электронный ресурс] /В. В. Козлов. -Электрон. 

текстовые данные. -Саратов: Вузовское образование, 2014. -209 с. -2227- 8397. -Ре

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18328.html 

Эл. ресурс 

12.  

Махов, С. Ю. Безопасность личности. Основы, принципы, методы [Электронный ре- 

суре]: монография / С. Ю. Махов. -Электрон. текстовые данные. -Орел: Межрегио

нальная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2013. -178 с. -2227- 8397. -

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33423.html 

Эл. ресурс 

13.  

Мосолова Л. М. Культура Урала. Книга III [Электронный ресурс]/ Л. М. Мосолова, 

В. Л. Мартынов, Н. А. Розенберг; под ред. Н. А. Розенберг. -Электрон. текстовые 

данные. -СПб.: Петрополис, 2012. -174 с. -978-5-9676-0487-4. -Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20330.html 

Эл. ресурс 

14.  

Социально-психологические аспекты отклоняющегося поведения. Профилактика за

висимости от психоактивных веществ и формирования жизнестойкости молодежи 

[Электронный ресурс]: методическое пособие / сост. А. Р. Вазиева, Р. Р. Хуснутди

нова. -Электрон. текстовые данные. -Набережные Челны: Набережночелнинский гос

ударственный педагогический университет, 2018. -96 с. -2227-8397. -Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83834.html 

Эл. ресурс 

15.  

Рапопорт М.С. Творцы Уральской геологии/ М. С. Рапопорт, В. Я. Комарский, В. В. 

Филатов; ред. М. С. Рапопорт ; Министерство природных ресурсов РФ, Комитет при

родных ресурсов по Свердловской области, Уральское отделение Российской акаде

мии наук, Уральская государственная горно-геологическая академия. - Екатерин

бург: Уральская геологосъемочная экспедиция, 2000. - 224 с. - ISBN 5-89456-014-4 

2 

16.  

Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы [Элек

тронный ресурс]: монография/ Р. С. Тамаев. -Электрон. текстовые данные. -М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -263 с. -978-5-238-01764-8. -Режим доступа:  

http://www .iprbookshop.ru/ 879 l .html 

Эл. ресурс 

17.  
Филатов В.В. Профессора Уральского государственного горного университета: био

граф. справ. / В. В. Филатов; Урал. гос. горн. ун-т. - 4-е изд., испр. и доп. - Екатерин

бург: УГГУ, 2009. - 479 с.: фото. -Алф. указ.: с. 474-477. - ISBN 978-5-8019-0202-9 

2 

18.  
Филатов В.В. Уральская геофизическая школа: биографический справочник/ В. В. 

Филатов; Уральская государственная горно-геологическая академия, Институт 

геоло-гии и геофизики. - Екатеринбург: УГГГ А, 2001. - 335 с. : ил. 

2 

 

10.2 Нормативные 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 государствен

ной 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 экстремист

ской деятельности" (с изменениями и дополнениями) 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. АНО «Просветительский центр» - https://www.prosvetcentr.ru/ 

2. Библиотека исторической литературы - http://history-fiction.ru 
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3. Библиотека Нестор - libelli.ru/library.htm 

4. История Урала от зарождения до наших дней - http://uralograd.ru 

5. Культура.рф https://www.culture.ru 

6. Межрелигиозный совет России - http://interreligious.ru 

7. Наука и образование против террора - http://scienceport.ru 

8. Национальный Центр информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет - http://activities.ursmu.ru/protiv-

terrora.html 

9. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви https 

://azbyka.ru/ otechnik/ dokumenty/ osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnojtserkvi/ 

10. Сеть мультимедийных исторических парков «Россия - моя история» - 

https ://myhistorypark.ru/ 

11. Социальная доктрина российских мусульман - https://islam-today.ru/socialnaa-

doktrinarossij skih-musulman/ 

12. Ураловед. Портал знатоков и любителей Урала - https://uraloved.ru/ 

13. Электронная библиотека ресурсов исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

14. Этот день в истории. Всемирная история - www.world-history.ru. 

15. 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 
 

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 

https://uraloved.ru/
http://www.world-history.ru/
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 
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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 (модуля) 

Коммуникативная культура личности 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование ценностного отношения к культурному 

многообразию мира; способности расширять и обобщать свой личный опыт в 

межкультурном диалоге. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины(модуля): 

универсальные 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать:  

- специфику и пути оптимизации процесса межкультурного взаимодействия; 

- способы совершенствования собственной деятельности на основе критического 

самоанализа. 

Уметь: 

- адекватно воспринимать и анализировать исторически сформировавшиеся 

ценностные системы; 

- учитывать в профессиональном взаимодействии этнические, конфессиональные и 

культурные особенности партнеров; 

- оценивать свои личностные ресурсы и эффективно использовать их в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-  навыками эффективного взаимодействия в межкультурных коммуникациях для 

решения профессиональных задач; 

- навыками совершенствования собственной деятельности на основе самооценки. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура 

личности» является формирование ценностного отношения к культурному многообразию 

мира; способности расширять и обобщать свой личный опыт в межкультурном диалоге. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- ознакомление с этическими нормами межкультурного взаимодействия; 

- формирование толерантного отношения к людям других этносов и конфессий; 

- развитие навыков эффективного взаимодействия в межкультурных коммуникациях; 

-совершенствование способности эффективного использования своих личностных 

ресурсов в профессиональной деятельности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура личности» 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 3  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

знать - специфику и пути оптимизации 

процесса межкультурного 

взаимодействия; 

УК-5.1. Соблюдает этические нор-

мы межкультурного взаимодей-

ствия; 

анализирует и реализует социаль-

ное взаимодействие с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. 

 

УК-5.2. Толерантно и конструк-

тивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных осо-

бенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач 

и усиления социальной интегра-

ции. 

уметь - адекватно воспринимать и 

анализировать исторически 

сформировавшиеся ценностные 

системы; 

- учитывать в профессиональном 

взаимодействии этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности партнеров; 

владеть - навыками эффективного 

взаимодействия в 

межкультурных коммуникациях 

для решения профессиональных 

задач; 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

знать - способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе критического 

самоанализа; 

УК-6.1. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, форму-

лирует цели и определяет пути их 

достижения с учетом ресурсов, 

перспективы развития деятельно-

сти и планируемых результатов. 

 

УК-6.3 Адекватно определяет свою 

самооценку. 

уметь - оценивать свои личностные 

ресурсы и эффективно 

использовать их в 

профессиональной деятельности; 

владеть - навыками совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Коммуникативная культура личности» является дисциплиной 

по выбору обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность», профилю Система 

техносферной безопасности в горном производстве. 

 

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 18   45 9    

Очно-заочная форма обучения 

2 72 10   53 9    

Заочная форма обучения 

2 72 16   52 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 Практическ

ая 

подготовка 

Самостоятель

ная работа 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Тема 1. Человек как объект 

культуры 

2    8 

2 Тема 2. Личность в системе 

межкультурного 

взаимодействия 

2    9 

3 Тема 3. Человек как субъект 

культуры 

4    9 

4 Тема 4. Коммуникативные 

процессы и культурная 

идентичность 

4    9 

5 Тема 5. Культура 

повседневности в контексте 

коммуникаций 

6    10 

6 Подготовка к зачету     9  

 ИТОГО 18    45+9=54 
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Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практическ

ая 

подготовка 

Самостоятель

ная работа 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Тема 1. Человек как объект 

культуры 

1    9 

2 Тема 2. Личность в системе 

межкультурного 

взаимодействия 

1    10 

3 Тема 3. Человек как субъект 

культуры 

2    10 

4 Тема 4. Коммуникативные 

процессы и культурная 

идентичность 

3    12 

5 Тема 5. Культура 

повседневности в контексте 

коммуникаций 

3    12 

6 Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 10    53+9=62 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практичес 

кая 

подготовка 

Самостоятель

ная работа 
лекции практич. 

Занятия/др. 

формы 

лаборат. 

Работы 

1 Тема 1. Человек как объект 

культуры 

3    10 

2 Тема 2. Личность в системе 

межкультурного 

взаимодействия 

3    10 

3 Тема 3. Человек как субъект 

культуры 

2    10 

4 Тема 4. Коммуникативные 

процессы и культурная 

идентичность 

4    10 

5 Тема 5. Культура 

повседневности в контексте 

коммуникаций 

4    12 

6 Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО 16    52+4=56 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Человек как объект культуры 
Человек как продукт культуры. Тройственная природа человека: чувственно-

эмоциональная, рационально-интеллектуальная, телесно-физическая подсистемы. Понятие 

личности. Виды и механизмы социализации. Факторы, влияющие на формирование 

личности: ценности культуры, культурно-исторические факторы, национальные традиции, 

социальные институты культуры.  

Тема 2. Личность в системе межкультурного взаимодействия 
Личностный мир человека. Личность как индивидуальный способ бытия. 

Общественное и индивидуальное в человеке. Социальная деятельность человека: 
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экономическая, управленческая, эстетическая, образовательная, научная. Социальное 

поведение. Социальная мобильность. Человек как потребитель культуры. Личность в 

пространстве массовой культуры. Конформизм и нонконформизм. Межкультурная 

компетентность и культурное взаимопонимание. 

Тема 3. Человек как субъект культуры 

Человек как создатель культуры. Языки культуры: роль языка в становлении 

личности. Человек как транслятор культуры. Коммуникативные качества личности. Культура 

мышления, рефлексивная культура. Интеллектуальная культура личности. Образованность и 

интеллигентность. Эстетическая культура личности, эстетический вкус. Роль 

художественной культуры в формировании духовно-ценностного, чувственно-

эмоционального отношения человека к миру. Искусство как форма общения. 

Тема 4. Коммуникативные процессы и культурная идентичность 
Инкультурация и аккультурация личности. Понятие идентичности. Менталитет. 

Мировоззрение. Нравственная культура личности. Национальное, этническое и 

интернациональное в культуре. Этноцентризм и национализм. Конфессиональная культура 

человека. Ксенофобия. Толерантность.  

Тема 5. Культура повседневности в контексте коммуникаций 

Культура повседневности как совокупность характерных для обыденной жизни людей 

социальных практик. Хронотоп повседневности. Социальное и физическое пространство 

повседневности. Время повседневное и неповседневное, структура времени повседневности. 

Тайм-менеджмент, стратегии и методы эффективной организации личного времени. 

Политическое сознание, поведение и культура. Имидж: внешний, поведенческий, 

речевой в деловой сфере и повседневной жизни. Культура одежды. Дресс-код. Стиль как 

способ самовыражения и форма коммуникации человека. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (работа с книгой); 

- активные (доклад, работа с информационными ресурсами, тест); 

- интерактивные (дискуссия). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Коммуникативная культура личности» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – доклад, 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, тест, дискуссия. 
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№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Тема 1. Человек как 

объект культуры 

Знать: 

- специфику и пути оптимизации процесса межкультурного 

взаимодействия; 

- способы совершенствования собственной деятельности на 

основе критического самоанализа; 

Уметь:  

- оценивать свои личностные ресурсы и эффективно 

использовать их в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

-  навыками эффективного взаимодействия в межкультурных 

коммуникациях для решения профессиональных задач. 

Тест 

2 Тема 2. Личность в 

системе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- специфику и пути оптимизации процесса межкультурного 

взаимодействия; 

- способы совершенствования собственной деятельности на 

основе критического самоанализа; 

Уметь: 

- адекватно воспринимать и анализировать исторически 

сформировавшиеся ценностные системы; 

- учитывать в профессиональном взаимодействии этнические, 

конфессиональные и культурные особенности партнеров; 

- оценивать свои личностные ресурсы и эффективно 

использовать их в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

-  навыками эффективного взаимодействия в межкультурных 

коммуникациях для решения профессиональных задач; 

- навыками совершенствования собственной деятельности на 

основе самооценки 

Доклад 

3 Тема 3. Человек как 

субъект культуры 

Знать:  

- специфику и пути оптимизации процесса межкультурного 

взаимодействия; 

- способы совершенствования собственной деятельности на 

основе критического самоанализа; 

Уметь:  

- адекватно воспринимать и анализировать исторически 

сформировавшиеся ценностные системы;  

- учитывать в профессиональном взаимодействии этнические, 

конфессиональные и культурные особенности партнеров; 

- оценивать свои личностные ресурсы и эффективно 

использовать их в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

-  навыками эффективного взаимодействия в межкультурных 

коммуникациях для решения профессиональных задач; 

- навыками совершенствования собственной деятельности на 

основе самооценки. 

Доклад 

4 Тема 4. 

Коммуникативные 

процессы и 

культурная 

идентичность 

Знать:  

- специфику и пути оптимизации процесса межкультурного 

взаимодействия; 

- способы совершенствования собственной деятельности на 

основе критического самоанализа; 

Уметь:  

- адекватно воспринимать и анализировать исторически 

сформировавшиеся ценностные системы;  

- учитывать в профессиональном взаимодействии 

этнические, конфессиональные и культурные особенности 

партнеров; 
- оценивать свои личностные ресурсы и эффективно 

использовать их в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

Дискуссия 
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-  навыками эффективного взаимодействия в межкультурных 

коммуникациях для решения профессиональных задач; 

- навыками совершенствования собственной деятельности на 

основе самооценки. 

5 Тема 5. Культура 

повседневности в 

контексте 

коммуникаций 

Знать:  

- специфику и пути оптимизации процесса межкультурного 

взаимодействия; 

- способы совершенствования собственной деятельности на 

основе критического самоанализа; 

Уметь:  

- адекватно воспринимать и анализировать исторически 

сформировавшиеся ценностные системы; 

- учитывать в профессиональном взаимодействии этнические, 

конфессиональные и культурные особенности партнеров; 

- оценивать свои личностные ресурсы и эффективно 

использовать их в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

-  навыками эффективного взаимодействия в межкультурных 

коммуникациях для решения профессиональных задач; 

- навыками совершенствования собственной деятельности на 

основе самооценки. 

Доклад 

 

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 (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 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. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
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3. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников.  

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Основы личностной и коммуникативной культуры: культура и личность: учебное 

пособие / под ред. С.В. Кущенко. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018. ISBN 978-5-

7782-3721-6 /Текст: электронный https://ciu.nstu.ru/ЭБС НГТУ 

Эл. ресурс 

2 Маховская, О.И. Коммуникативный опыт личности / О.И. Маховская. — Москва: 

Институт психологии РАН, 2010. — 253 c. — ISBN 978-5-9270-0193-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15540.html 

Эл. ресурс 

3 Немец Г.Н. Коммуникативные основы деловой культуры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Немец Г. Н. Краснодар: Южный институт менеджмента, - 2012. 107 

с. ISBN 2227-8397[Электронный ресурс] IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9592.html 

Эл. ресурс 

4 Трофимов М.Ю. Основы коммуникативной культуры: учебное пособие / – Санкт-

Петербург: Планета музыки, 2017. –184 с. – ISBN 978-5-8114-2535-8. –Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/92672   

Эл. ресурс 

5 Яшин Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций [Электронный 

ресурс]: учеб. Пособие – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 243 с.: ил. –-ISBN 

978-5-4475-5689.  Текст: электронный. Режим доступа. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211 

Эл. ресурс 

6 Галкин А.А. Публичная сфера и культура толерантности. - М., 2002.  Электронный 

текст: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21413577 

Эл. ресурс 

7 Капкан М.В. Культура повседневности [учебное пособие] УрФУ: Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та. 2016. — 110 с. [электронный текст] Режим доступа https://elar.urfu.ru 

Эл. ресурс 

8 Колмогорова Л.А. Формирование коммуникативной компетентности личности: 

учебное пособие / Барнаул: АлтГПУ, 2015. –2 05 с.ISBN978–5–88210–792–4 

[Электронный ресурс] http://library.altspu.ru/dc/pdf/kolmogorova.pdf 

Эл. ресурс 

9 Садовская, В.С., Ремизов В.А. Основы коммуникативной культуры. Психология 

общения: — 2-е  изд., испр. и доп. — М.: Издательство  Юрайт, 2016.  — 209 с. —

ISBN 978-5-9916-8672-3 Текст: электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785691015427.html 

Эл. ресурс 

10 Толерантность. Общ. Ред. М.П. Мчедлова. - М.: Изд-во «Республика», 2004. 

[Электронный ресурс] https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/toler/index.php 

Эл. ресурс 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
№ 

п/п 
Наименование URL 

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам-  http://window.edu.ru 

2 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/36737 

4 

Образовательный портал Koncpekt.ru https://koncpekt.ru/metodicheskaya-

kopilka/obrazovatelnye-tehnologii/2143-

master-klass-razvitie-kriticheskogo-

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRk9WLXFOU2phakdhZHZZUFRXWEdXdkRQTTFuaF9WQy1JWHIwZ25vQWc1dEdfOG9MT3ZoNDJOYXRPNDhEYW42MElhTl9rbmtGZU85YUVQTGJnV0FIRzZvc1ZXbGcxUTNndDU2OFVHT2RCY0VZS1ZuRTZMUWpWTzlHLUc0NWM1LUJoTnB4OGRGWjRPcm04TV9icDVxZXM0&b64e=2&sign=c04f4127545ec2d830d33389c5e15fb0&keyno=17
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211
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myshleniya-uchaschihsya.html  

5 

Psychology.ru - Психология на русском языке: новости, 

библиотека, информация о событиях и возможностях 

обучения 

http://www.psychology.ru 

7 ИПС «КонсультантПлюс»  http://www.consultant.ru 

8 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/customer/profile/di

splay.uri 

9 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 Professional 2013 

 

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 
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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) 

Технологии интеллектуального труда 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов целостного системного 

представления о культуре интеллектуального труда, знаний, умений и практических навыков 

применения методов и технологий познавательной деятельности, необходимых для 

успешной адаптации в информационно-образовательной среде, оказание практической 

помощи в развитии навыков самоорганизации учебной деятельности студента. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- основные принципы и критерии научной организации труда; 

- основные принципы научности и цели научного исследования; 

- виды устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках; 

- основные принципы поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации научной 

информации; 

- принципы построения стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- принципы описания экономических процессов и явлений, анализа и содержательной 

интерпретации результатов. 

Уметь: 

- коммуницировать в устной и письменной формах на русском и иностранном языках; 

- выявить научное противоречие, сформулировать научную проблему и 

исследовательскую гипотезу; 

- описывать экономические процессы и явления; 

- анализировать и содержательно интерпретировать результаты исследования. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы; 

- навыками начала оценки и интерпретации найденной информации; 

- навыками оформления библиографического аппарата научного исследования 

- навыками составления научно-технических отчетов по результатам анализа 

интерпретации; 

- навыками написания статей и докладов; 

- оформлять научные публикации; 

- навыками составления мультимедийных презентаций 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование у студентов 

целостного системного представления о культуре интеллектуального труда, знаний, умений и 

практических навыков применения методов и технологий познавательной деятельности, 

необходимых для успешной адаптации в информационно-образовательной среде, оказание 

практической помощи в развитии навыков самоорганизации учебной деятельности студента. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- ознакомление обучающихся с основными видами интеллектуального учебного труда 

студента и современными технологиями работы с учебной информацией; 

- рассмотрение специфики учебного труда обучающихся на различных видах 

аудиторных занятий; 

- освоение конкретных приёмов повышения эффективности познавательной 

деятельности в процессе обучения; 

- овладение приемами самоорганизации, позволяющими формировать компоненты 

обучения: мотивацию, целеполагание, самоконтроль, рефлексию, самооценку; 

- овладение способами представления информации в соответствии с задачами и ее 

преобразования в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических 

ограничений; 

- освоение приёмов эффективного представления результатов интеллектуального труда 

и навыков самопрезентации. 

 

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-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

знать - основные принципы и критерии 

научной организации труда; 

основные принципы научности и 

цели научного исследования; 

принципы построения стандартных 

теоретических и эконометрических 

моделей; принципы описания 

экономических процессов и 

явлений, анализа и содержательной 

интерпретации результатов; 

- виды устной и письменной 

коммуникации на русском и 

иностранном языках; основные 

принципы поиска, сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации научной 

информации. 

УК-1.1. Понимает суть 

проблемной ситуации, 

формулирует проблему 

УК-1.2. Рассматривает различные 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного 

подхода, оценивает их 

преимущества и риски. 

 уметь - выявить научное противоречие, 

сформулировать научную 
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проблему и исследовательскую 

гипотезу; 

-  описывать экономические 

процессы и явления. 

- коммуницировать в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты 

исследования. 

владеть - навыками самостоятельной 

работы; 

- навыками начала оценки и 

интерпретации найденной 

информации; навыками 

оформления библиографического 

аппарата научного исследования; 

навыками составления научно-

технических отчетов по 

результатам анализа и 

интерпретации; навыками 

написания статей и докладов; 

оформлять научные публикации; 

навыками составления 

мультимедийных презентаций 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются 

следующие личностные результаты обучающихся: 

- заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой (ЛР10) 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной части Блока ФТД. 

Факультативные дисциплины 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 18 18 - 27 9  - - 

очно-заочная форма обучения 

2 72 18 18  27 9  - - 

заочная форма обучения 

2 72 4 4 - 60 4 - - - 
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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 

практическ

ой 

подготовки 

Самостоятель

ная работа 
лекции 

практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

6 6   13 

2 Основы интеллектуального 

труда 
12 12   14 

3 Подготовка к зачету - - - - 9 

 ИТОГО 18 18   27+9=36 

 

Для студентов очно-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 Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

6 6   13 

2 Основы интеллектуального 

труда 
12 12   14 

3 Подготовка к зачету - - - - 9 

 ИТОГО 18 18   27+9=36 

 

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 Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

6 6   30 

2 Основы интеллектуального 

труда 
12 12   30 

3 Подготовка к зачету - - - - 4 

 ИТОГО 4 4   60+4=64 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1: Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

Информационные технологии в современном мире. Универсальный дизайн. 

Адаптивные технологии. Особенности восприятия информации людьми с нарушениями 

зрения. Использование компьютера с брайлевским дисплеем и брайлевским принтером. 
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Телевизионное увеличивающее устройство. Назначение и возможности читающей машины. 

Специальные возможности операционных систем. Экранные лупы. Синтезаторы речи. 

Назначение и особенности 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 

сурдотехнические средства. Особенности восприятия информации людьми с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата. Понятие адаптированной компьютерной техники. Средства 

адаптации компьютерной техники. Альтернативные устройства ввода информации. 

Специальные возможности операционных систем. Специальное программное обесбечение. 

Ассистивные технические средства. Технологии работы с информацией. Возможности 

дистанционных образовательных технологий при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Дистанционные образовательные технологии, 

применяемые в вузе. Виды информационных объектов: текст, таблица, рисунок, звук, видео. 

Преобразование информации из одного вида в другой. Адаптация информационных ресурсов 

сети Интернет. Адаптированные версии сайтов. 

Тема 2: Основы интеллектуального труда 

Система образования, ее структура и основные задачи. Права обучающихся, меры 

социальной поддержки и стимулирования лиц с ОВЗ и инвалидов. Тенденции развития 

образовательной 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. Интеллектуальный труд как профессиональная деятельность, его роль в 

обществе. Специфика интеллектуальной деятельности. Интеллектуальный 

ресурссовременной личности. Результаты интеллектуального труда как интеллектуальный 

продукт. Культура умственного труда как актуальная проблема высшего образования. 

Учебный труд студента как составляющая образовательного процесса. Основные компоненты 

культуры интеллектуального труда студента вуза: личностный компонент; мотивационно-

потребностный компонент; интеллектуальный компонент; организационно-деятельностный 

компонент; гигиенический компонент, эстетический компонент. Уровень культуры 

интеллектуального труда, специфика учебной деятельности студента с ОВЗ и инвалидов. 

Основные проблемы и затруднения в период адаптации к образовательной среде вуза. 

Организация учебного процесса в вузе. Общая характеристика форм учебных занятий: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа. Формы и методы проверки знаний студентов. 

Методы совершенствования познавательной активности студентов. Общеучебные умения - 

основапознавательной компетентности студентов. Основы само- регуляции и контроля за 

вниманием в процессе умственного труда. Понятие саморегуляции. Нарушение 

саморегуляции как причина снижения успеваемости студентов. Приемы саморегуляции, 

релаксации и концентрации внимания (отработка приемов). Рационализация памяти. Техника 

запоминания. Самообразование как фактор успешной профессиональной деятельности. Роль 

самообразования и самостоятельной работы в развитии студента с ОВЗ и инвалидов. 

Самообразование студентов в высшей школе как предпосылка активной профессиональной 

деятельности и необходимое условие ее эффективности. Научные основы организации 

самостоятельной работы студентов Основные этапы планирования самостоятельной работы. 

Основные требования к самостоятельной работе. Типы и виды самостоятельных работ. 

Технологии самоорганизации - текущая учебная работа, подготовка к сдаче контрольных 

работ, аттестаций, зачетов и экзаменов. Правила и приемы эффективной работы. Технологии 

интеллектуальной работы студентов на лекциях. Особенности подготовки к семинарским, 

практическим занятиям, в т.ч в интерактивной форме. Технологии групповых обсуждений. 

Информационное обеспечение изучения дисциплин в вузе. Основные навыки 

информационной деятельности в период обучения в вузе. Типология учебной, научной и 

справочно-информационной литературы. Специфика работы с разными типами источников 
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студентов с ОВЗ и инвалидов. Традиционные источники информации. Технологии работы с 

текстами. Технологии поиска, фиксирования, переработки информации. Справочно-

поисковый аппарат книги. Техника быстрого чтения. Реферирование. Редактирование. 

Технология конспектирования. Методы и приемы скоростного конспектирования. 

Особенности работы с электронной информацией. Основные виды и организационные формы 

научной работы студентов, применяемые в вузе. Организация научной работы: доклад, 

реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа. Методологические основы 

научных исследований. Выбор направления и обоснование темы научного исследования. 

Развитие учебно- исследовательских умений и исследовательской культуры студента. 

Письменные научные работы. Техника подготовки работы. Методика работы над 

содержанием. Структура работы в научном стиле. Особенности 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 презентации; инструменты визуализация 

учебной информации; использование информационных и телекоммуникационных 

технологий.  

Время и принципы его эффективного использования. Рациональное планирование 

времени. Ознакомление с основами планирования времени. Приемы оптимизации 

распределения времени. 

 

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. 
 

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  

1 

Адаптивные 

информационные и 

Знать: информационные технологии в современном 

мире. 

Тест 

Уметь: определять особенности восприятия информации 

людьми с нарушениями слуха. использование 
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коммуникационные 

технологии 

индивидуальных и коллективных 

звукоусиливающих средств. 

Владеть: технологией работы с информацией 

2 

Основы 

интеллектуального 

труда 

Знать: права обучающихся, меры социальной 

поддержки и стимулирования лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Уметь: ориентироваться в основных компонентах 

культуры интеллектуального труда студента вуза 

Владеть: спецификой интеллектуальной деятельности 

 

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/ 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 (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. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Саенко, Н.Р. Психология и педагогика высшей школы: учебно-методическое пособие 

/ Н.Р. Саенко, Е.А. Гусева. — Саратов: Вузовское образование, 2020. — 130 c. — 

ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99402.html 

Эл. ресурс 

2 Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство вуза как педа 

гогическое условие формирования конкурентоспособности личности студента 

[Электронный ресурс]: монография/ Т.А. Жданко, О.Ф. Чупрова. - Электрон. 

текстовые данные. - Иркутск: Иркутский государственный лингвистический 

университет, 2012. - 184 с. - 978-5-88267-358-О. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21093 .html 

Эл. ресурс 

3 Лобачев, С.Л. Основы разработки электронных образовательных ресурсов: учебное 

пособие / С. Л. Лобачев. — 4-е изд. — Москва: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 188 c. — ISBN 

978-5-4497-2473-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/133966.html 

Эл. ресурс 

4 Зайцева, И.С. Основы научных исследований: учебное пособие / И. С. Зайцева. — 

Кемерово: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева, 2022. — 95 c. — ISBN 978-5-00137-290-5. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/128397.html 

Эл. ресурс 

5 Павлова О.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Павлова, 

Н.И. Чиркова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 

2018. - 47 с. - 978-5-4487-0238-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75273.html 

Эл. ресурс 

6 Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ре- суре]: 

учебное пособие/ Е.В. Пустынникова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. - 126 с. - 978-5-4486-0185-9. - Режим доступа: http://www 

.iprbookshop.ru/ 715 69 .html 

Эл. ресурс 

7 Сапух Т.В. Формирование читательской компетенции студентов университета 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Сапух. - Электрон. текста- вые данные. 

- Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 110 с. - 

978-5-7410-1502-5. - Режим доступа: http://www .iprbookshop.ru/ 69966 .html 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г.№ 273-

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 – 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  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
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Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  

Информационные справочные системы:  

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. ИПС «ТЕХЭКСПЕRТ» 

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 2013 

3. Apache OpenOffice 

 

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 

http://www.rpp.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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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) 

Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): 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 информационно-образовательной среде вуза и самостоятельной 

организации учебного труда в его различных формах 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и 

деловой коммуникации; 

- современное состояние развития технических и программных средств 

коммуникации универсального и специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 

- методы и способы развития персональной коммуникативной компетентности; 

- причины возникновения барьеров непонимания в процессе социального 

взаимодействия и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций. 

Уметь: 

- организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную 

коммуникативную деятельность языковыми и техническими средствами; 

- анализировать процесс межличностной и деловой коммуникации; 

- определять специфику коммуникации в зависимости от ситуации взаимодействия  

- анализировать собственные особенности коммуникативного поведения; 

- анализировать причины возникновения деструктивных коммуникативных 

явлений в коллективе; 

- 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 осуществления эффективной коммуникации в процессе совместной 

профессиональной деятельности коллектива; 

- навыками построения взаимоотношений в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

- навыками совершенствования персональной коммуникативной компетентности; 

- навыками прогнозирования и предупреждения деструктивных коммуникативных 

явлений в коллективе; 

- способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Средства коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности» является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических умений и навыков эффективного коммуникативного и 

социального взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом их поведенческих особенностей  

Для достижения указанной цели необходимо:   

- ознакомление обучаемых с основами профессиональной и деловой культуры 

общения с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- обучение студентов навыками использования альтернативных средств 

коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности, необходимыми в 

сфере активного социального взаимодействия. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Результаты освоения дисциплины «Средства коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности» 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 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

знать - теоретические основы, структуру и содержание 

процесса межличностной и деловой 

коммуникации; 

- современное состояние развития технических и 

программных средств коммуникации 

универсального и специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в 

устной и письменной формах; 

УК-4.1 Способен 

устанавливать разные 

виды коммуникации 

(устную, письменную, 

вербальную, 

невербальную, 

реальную, 

виртуальную, 

межличностную и др.) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия  

уметь - анализировать процесс межличностной и 

деловой коммуникации; 

- организовать, учитывая собственные 

особенности общения, эффективную 

коммуникативную деятельность языковыми и 

техническими средствами; 

- определять специфику коммуникации в  

зависимости от ситуации взаимодействия; 

владеть - навыками построения взаимоотношений в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- языковыми и техническими средствами деловой 

и межличностной коммуникации, учитывая 

собственные особенности общения; 

- навыками осуществления эффективной 

коммуникации в процессе  совместной 

профессиональной деятельности коллектива; 

УК-5. способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

знать - методы и способы развития персональной 

коммуникативной компетентности; 

- причины возникновения барьеров непонимания 

в процессе социального взаимодействия и 

способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода 

УК-5.1 Соблюдает 

этические нормы 

межкультурного 

взаимодействия; 

анализирует и 

реализует социальное 
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межкультурного 

взаимодействия 

из конфликтных ситуаций. взаимодействие с 

учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей;  

УК-5.2 Толерантно и 

конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции. 

уметь - анализировать собственные особенности 

коммуникативного поведения; 

- анализировать причины возникновения 

деструктивных коммуникативных явлений в 

коллективе; 

- находить пути преодоления конфликтных 

ситуаций, встречающихся как в пределах учебной 

жизни, так и вне ее. 

владеть - навыками совершенствования персональной 

коммуникативной компетентности; 

- навыками прогнозирования и предупреждения 

деструктивных коммуникативных явлений в 

коллективе; 

- способами предупреждения конфликтов и 

разрешения конфликтных ситуаций. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Средства коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности» является факультативной дисциплиной части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока ФТД «Факультативные дисциплины» 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, 

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 18 18  27 9    
очно-заочная форма обучения 

2 72 18 18  27 9    
заочная форма обучения 

2 72 4 4  60 4    
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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 Практичес

кая 

подготовка 

Самостоятель

ная работа 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Сущность коммуникации в 

разных социальных сферах. 

Основные функции и виды 

коммуникации 

4 2 - - 3 

2 Специфика вербальной и 

невербальной коммуникации 
2 2 - - 3 

3 Эффективное общение 2 2 - 4 3 

4 Основные коммуникативные 

барьеры и пути их 

преодоления в 

межличностном общении. 

Стили поведения в 

конфликтной ситуации 

4 4 - - 2 

5 Виды и формы 

взаимодействия студентов, 

связанных с различными 

аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов 

инвалидов 

4 4 - 4 2 

6 Формы, методы, технологии 

самопрезентации 
2 4 - 4 2 

7 Подготовка к зачету - - - - 9 
 ИТОГО 18 18 - 12 24 

 

Для очно-заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практичес

кая 

подготовка 

Самостоятель

ная работа 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Сущность коммуникации в 

разных социальных сферах. 

Основные функции и виды 

коммуникации 

4 2 - - 3 

2 Специфика вербальной и 

невербальной коммуникации 
2 2 - - 3 

3 Эффективное общение 2 2 - 4 3 

4 Основные коммуникативные 

барьеры и пути их 

преодоления в 

межличностном общении. 

Стили поведения в 

конфликтной ситуации 

4 4 - - 2 

5 Виды и формы 

взаимодействия студентов, 
4 4 - 4 2 
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связанных с различными 

аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов 

инвалидов 

6 Формы, методы, технологии 

самопрезентации 
2 4 - 4 2 

7 Подготовка к зачету - - - - 9 
 ИТОГО 18 18 - 12 24 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практичес

кая 

подготовка 

Самостоятель

ная работа 
лекции практич. 

занятия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 Сущность коммуникации в 

разных социальных сферах. 

Основные функции и виды 

коммуникации 

1 - - - 9 

2 Специфика вербальной и 

невербальной коммуникации 
- 1 - - 8 

3 Эффективное общение 1 1 - 4 9 

4 Основные коммуникативные 

барьеры и пути их 

преодоления в 

межличностном общении. 

Стили поведения в 

конфликтной ситуации 

1 - - - 8 

5 Виды и формы 

взаимодействия студентов, 

связанных с различными 

аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов 

инвалидов 

1 1  4 9 

6 Формы, методы, технологии 

самопрезентации 
- 1   9 

7 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 4 4  8 56 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные 

функции и виды коммуникации 

Роль коммуникаций в жизни человека. Межличностное общение как предмет 

научного познания. Структура общения. Общение людей, имеющих нарушения слуха, 

зрения, речи. Средства, виды, функции коммуникации. Речевые способности и их роль в 

профессиональном общении. 

Деловое общение: содержание, цель, функции. Деловые переговоры: основные 

стадии, порядок ведения, методы ведения, типы принимаемых решений. Этика 

дистанционного общения: письма, официальные запросы, телефонное общение, интернет, 

SMS-сообщения. 

Тема 2. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 

Вербальная коммуникация: специфика, формы, стили, контексты вербальной 

коммуникации. Невербальная коммуникация: сущность, основные формы и способы. 

Тема 3. Эффективное общение 
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Условия эффективного общения. Восприятие и понимание человека человеком. 

Типичные ошибки первого впечатления. Обратная связь и стили слушания. Критерии 

эффективности коммуникации. Принципы построения успешного межличностного 

общения. 

Тема 4. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 

межличностном 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. 

Понятие о защитных механизмах психики. Поведение в эмоционально 

напряженных ситуациях: техники, снижающие и повышающие напряжение. 

Тема 5. Виды и формы взаимодействия студентов, связанных с различными 

аспектами учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов  

Понятие о группе и коллективе. Структура и виды группы. Факторы сплоченности 

коллектива. Динамические процессы в группе: групповое давление, феномен 

группомыслия, феномен подчинения авторитету. Виды и формы взаимодействия. 

Обособление. Диктат. Подчинение. Вызов. Выгода. Соперничество. Сотрудничество. 

Взаимодействие. Взаимопонимание. 

Основные подразделения и сотрудники образовательной организации, в том числе, 

занимающиеся вопросами сопровождения учебы студентов- инвалидов. Организация 

учебного процесса в образовательной организации с учетом соблюдения требований 

федеральных стандартов образования. Формы, виды учебных занятий. Основные 

трудности и проблемы, встречающиеся у студентов-инвалидов в процессе обучения. Пути 

их решения. 

Тема 6. Формы, методы, технологии самопрезентации 

Самопрезентация как управление впечатлением. Виды презентаций. 

Психологические особенности и этапы подготовки публичного выступления. Секреты 

успешного публичного выступления. 

 

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 

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» кафедрой 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 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, опрос, доклад, практико-ориентированное задание, 

творческое задание. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Сущность 

коммуникации в 

разных социальных 

сферах. Основные 

функции и виды 

коммуникации 

Знать: теоретические основы, структуру и содержание 

процесса межличностной и деловой коммуникации. 

Уметь: анализировать процесс межличностной и деловой 

коммуникации. 

Владеть: навыками построения взаимоотношений в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Тест, опрос, 

практико-

ориентиров

анное 

задание 

2 Специфика вербальной 

и невербальной 

коммуникации 

Знать: современное состояние развития технических и 

программных средств коммуникации универсального и 

специального назначения. 

Уметь: организовать, учитывая собственные особенности 

общения, эффективную коммуникативную деятельность 

языковыми и техническими средствами. 

Владеть: языковыми и техническими средствами деловой и 

межличностной коммуникации, учитывая собственные 

особенности общения. 

Тест, 

практико-

ориентиров

анное 

задание 

3 Эффективное общение Знать: методы и способы эффективной коммуникации в 

устной и письменной формах. 

Уметь: определять специфику коммуникации в 

зависимости от ситуации взаимодействия. 

Владеть: навыками осуществления эффективной 

коммуникации в процессе совместной профессиональной 

деятельности коллектива. 

Тест, опрос, 

доклад, 

практико-

ориентиров

анное 

задание, 

творческое 

задание 

4. Основные 

коммуникативные 

барьеры и пути их 

преодоления в 

межличностном 

общении. Стили 

поведения в 

конфликтной ситуации 

Знать: причины возникновения барьеров непонимания в 

процессе социального взаимодействия и способы их 

устранения. 

Уметь: анализировать причины возникновения 

деструктивных коммуникативных явлений в коллективе. 

Владеть: навыками прогнозирования и предупреждения 

деструктивных коммуникативных явлений в коллективе. 

Тест, опрос, 

доклад, 

практико-

ориентиров

анное 

задание 

5 Виды и формы 

взаимодействия 

студентов, связанных с 

различными аспектами 

учебы и 

жизнедеятельности 

студентов инвалидов  

Знать: способы предупреждения конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций. 

Уметь: находить пути преодоления конфликтных 

ситуаций, встречающихся как в пределах учебной жизни, 

так и вне ее. 

Владеть: способами предупреждения конфликтов и 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Тест, опрос, 

практико-

ориентиров

анное 

задание, 

творческое  

задание 
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6 Формы, методы, 

технологии 

самопрезентации 

Знать: методы и способы развития персональной 

коммуникативной компетентности. 

Уметь: анализировать собственные особенности 

коммуникативного поведения. 

Владеть: навыками совершенствования  персональной 

коммуникативной компетентности. 

Тест, опрос, 

практико-

ориентиров

анное 

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 (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 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 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 228 c. — 978-985-503-500-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67604.html 

Эл. ресурс 
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2 Курганская М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: курс 

лекций / М.Я. Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московский гуманитарный университет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-935-

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22455.htm 

Эл. ресурс 

3 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 

4 Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие/. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. — 92 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47297.html 

Эл. ресурс 

5 Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Г. 

Круталевич [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 

978-5-7410-1378-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

6 Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Г. 

Круталевич [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 

978-5-7410-1378-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

7 Емельянова Е.А. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.А. Емельянова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 122 c. — 978-5-4332-0185-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72086.html 

Эл. ресурс 

 

10.2 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.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 (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: http: // www.rosmintrud.ru 

3. Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа: http:// www.il0.org 

4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: https://mintrud.gov.ru/ 

5. Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

6. Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

7. Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 

8. Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и 

социальной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
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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 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 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

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 (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 

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

Социальная адаптация и социальная защита 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование целостного представления о 

социальных системах, уровнях и способах управления социальной защитой населения; 

получение теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков в 

области социального образования лиц с ограниченными возможностями. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах профессиональной деятельности; 

- механизмы профессиональной адаптации; 

- сущность социальных этнических, конфессиональных и культурных различий в 

коллективе; 

- механизмы социальной адаптации в коллективе; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации; 

- сущность коммуникаций в профессиональной деятельности; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам 

инвалидов, социального обеспечения; 

Уметь: 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе; 

- использовать механизмы коммуникаций в профессиональной деятельности; 

- использовать правовые знания в различных сферах профессиональной 

деятельности; 

- использовать основополагающие международные документы, относящиеся к 

правам инвалидов; 

- применять нормы Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам 

инвалидов. 

Владеть: 

- навыками поиска необходимой информации для учебной и профессиональной 

деятельности; 

- навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при 

выборе профессиональной деятельности; 

- навыками организации совместной социокультурной и профессиональной 

деятельности коллектива; 

- навыками коммуникации в коллективе; 

- навыками толерантного поведения в коллективе; 

- правовыми механизмами при защите своих прав; 

- навыками использования основополагающих международных документов, 

относящихся к правам инвалидов; 

- нормами Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам инвалидов; 



 4 

- навыками описка необходимой информации для учебной и профессиональной 

деятельности.  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование целостного 

представления о социальных системах, уровнях и способах управления социальной 

защитой населения; получение теоретических знаний и приобретение необходимых 

практических навыков в области социального образования лиц с ограниченными 

возможностями. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- основы правовых знаний в различных сферах профессиональной деятельности; 

- механизмы профессиональной адаптации; 

- сущность социальных этнических, конфессиональных и культурных различий в 

коллективе; 

- механизмы социальной адаптации в коллективе; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации; 

- сущность коммуникаций в профессиональной деятельности; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам 

инвалидов, социального обеспечения. 

 

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-5. 

Способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

знать - основы правовых знаний в 

различных сферах 

профессиональной деятельности; 

- механизмы профессиональной 

адаптации; 

- сущность социальных этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий в коллективе; механизмы 

социальной адаптации в коллективе; 

- правила активного стиля общения 

и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации. 

УК-5.1. Соблюдает этические 

нормы межкультурного 

взаимодействия; анализирует и 

реализует социальное 

взаимодействие с учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей. 

УК-5.2. Толерантно и 

конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

уметь - толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия в коллективе; 

- использовать механизмы 

коммуникаций в профессиональной 

деятельности; 
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- использовать правовые знания в 

различных сферах 

профессиональной деятельности. 

владеть - навыками поиска необходимой 

информации для учебной и 

профессиональной деятельности; 

навыками адекватного отношения к 

собственным особенностям и их 

учета при выборе 

профессиональной деятельности; 

- навыками организации 

совместной социокультурной и 

профессиональной деятельности 

коллектива; 

- навыками коммуникации в 

коллективе; 

- навыками толерантного поведения 

в коллективе. 

УК-6. 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки 

знать - сущность коммуникаций в 

профессиональной деятельности; 

причины возникновения барьеров 

непонимания и способы их 

устранения; 

- основополагающие 

международные документы, 

относящиеся к правам инвалидов; 

- правовые основы Гражданского, 

Трудового кодексов РФ, 

относящиеся к правам инвалидов, 

социального обеспечения. 

УК-6.1. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

формулирует цели и определяет 

пути их достижения с учетом 

ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов. 

УК-6.2. Использует 

инструменты непрерывного 

образования для построения 

профессиональной траектории, 

с учетом накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда 

УК-6.3. Адекватно определяет 

свою самооценку 

уметь - использовать основополагающие 

международные документы, 

относящиеся к правам инвалидов; 

- применять нормы Гражданского и 

Трудового кодекса РФ, относящиеся 

к правам инвалидов. 

владеть - правовыми механизмами при 

защите своих прав; 

- навыками использования 

основополагающих международных 

документов, относящихся к правам 

инвалидов; 

- нормами Гражданского и 

Трудового кодекса РФ, относящиеся 

к правам инвалидов; 

- навыками описка необходимой 

информации для учебной и 

профессиональной деятельности. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной факультативной дисциплиной 

вариа-тивной части ФТД «Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 
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05.04.06 Экология и природопользование. профиля «Управление экологическими рисками 

произ-водств». 

 

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  31 9 - - - 

очно-заочная форма обучения 

2 72 16 16  31 9 -  - 

заочная форма обучения 

2 72 4 4  60 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 

практичес

кой 

подготовк

и 

Самостоятель

ная работа 
лекции 

практич. 

занятия др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 

Социальная и 

профессиональная адаптация. 

Психика и организм человека 

4 4 - - 9 

2 

Социальная и 

профессиональная адаптация. 

Профессиональное 

самоопределение и развитие 

6 6 - - 11 

3 
Основы социально-правовых 

знаний 
6 6 - - 11 

4 Подготовка к зачету - - - - 9 

 ИТОГО 16 16 - - 40 

 

Для студентов очно-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. 

работы 

1 

Социальная и 

профессиональная адаптация. 

Психика и организм человека 

4 4 - - 9 

2 
Социальная и 

профессиональная адаптация. 
6 6 - - 11 
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Профессиональное 

самоопределение и развитие 

3 
Основы социально-правовых 

знаний 
6 6 - - 11 

4 Подготовка к зачету - - - - 9 

 ИТОГО 16 16 - - 40 

 

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. 

работы 

1 

Социальная и 

профессиональная адаптация. 

Психика и организм человека 

1 1   20 

2 

Социальная и 

профессиональная адаптация. 

Профессиональное 

самоопределение и развитие 

1 1   20 

3 
Основы социально-правовых 

знаний 
2 2   20 

4 Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО 4 4   64 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1: Социальная и профессиональная 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 

выборе профессиональной деятельности. Речь, эмоции и чувства, их роль в жизни и 

профессиональной деятельности человека. Как управлять своими эмоциями. Волевая 

регуляция поведения человека. Характер и проблемы его формирования. Влияние 

профессии на характер и на общение. Самооценка и уровень притязаний. Понятие 

направленности личности. Познание задатков и способностей. Общие и специальные 

способности. Способности и успешность деятельности. Развитие способностей. У чет 

особенностей свойств личности при выборе профессии. Личностные противопоказания к 

выбору профессии. 

Тема 2: Социальная и 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 

самооценки, идентичности, уровня притязаний. Постановка жизненных и 

профессиональных целей. Проблемы и факторы выбора профессии. Профессиональная 

пригодность и непригодность. Правильные ориентиры. Личностные регуляторы выбора 

профессии. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития 

человека. Особенности развития когнитивных и волевых качеств. Особенности 

формирования самооценки. Формы, методы, технологии самопрезентации при 

трудоустройстве. 
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Тема 3: Основы социально-правовых знаний 

Социализация человека в сферах деятельности, общения, самосознания. Понятие 

социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. Социальные нормы, социальные 

роли. Общение как условие удовлетворения личности.  

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. 

Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Медико-

социальная экспертиза. Порядок и условия уста-новления инвалидности. Реабилитация 

инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида. Основные 

гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования. Трудоустройство 

инвалидов. Обеспечение доступности высшего образования для инвалидов. 

 

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 – 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: тест. 

 

№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочны

е 

средства  

1.  

Социальная и 

профессиональная 

адаптация. Психика и 

организм человека 

Знать: Виды и закономерности ощущения, восприятия, 

внимания, памяти. 

Тест 

Уметь: производить учет особенностей мышления при 

выборе профессии 

Владеть: Понятием направленности личности. 

2.  

Социальная и 

профессиональная 

адаптация. 

Профессиональное 

Знать: Основные классификации профессий 

Уметь: выбирать правильные ориентиры 

Владеть: Этапами профессионального становления 

личности 
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самоопределение и 

развитие 

3.  

Основы социально-

правовых знаний 

Знать: Понятие социальной адаптации, ее этапы, 

механизмы, условия 

Уметь: следовать порядку и условиям установления 

инвалидности 

Владеть: способами преодоления коммуникативных 

барьеров 

 

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/ 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 (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. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ветошкина Т.А., Шнайдер Н.В., Полянок О.В. Социология и психология 

управления. Екатеринбург, 2013. 

80 

2 Ефремов Е.Г. Основы психологии труда и профессиональной психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефремов Е.Г., Новиков Ю.Т.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2010.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24911.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3 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 

4 Основы права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

неюридических направлений подготовки / Р.Г. Мумладзе [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 2016. — 357 c. — 978-5-4365-

0890-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61634.html 

Эл. ресурс 

5 Смольникова Л.В. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех направлений / Л.В. Смольникова. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2016. — 337 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72361.html 

Эл. ресурс 

6 Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов / А.Н. Сухов [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-02192-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71051.html 

Эл. ресурс 

7 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 

8 Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Бодров В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Пер Сэ, 2006.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7393.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

9 Основы права [Электронный ресурс]: учебник / Л.И. Гущина [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 

147 c. — 978-5-94201-716-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

Эл. ресурс 

10 Козлова Э.М. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Э.М. Козлова, С.В. Нищитенко. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 170 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75597.html 

Эл. ресурс 

11 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Логос, 2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

Эл. ресурс 

 

10.2 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». 
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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 (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: http: // www.rosmintrud.ru 

3. Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 

4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: https://mintrud.gov.ru/ 

5. Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

6. Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

7. Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 

8. 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 (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

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 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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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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» 

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 
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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 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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