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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины - овладение студентами системой  экологических знаний, 

необходимых для обеспечения  в будущей профессиональной деятельности экологизации 

подготовки и принятия управленческих решений для организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  

1.2 Задачи дисциплины 

сформировать у студентов систему знаний  о  механизмах реализации 

управленческих решений посредством нормативных актов, направленных на исполнение 

полномочий государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

экологической сфере;  

сформировать умение грамотно использовать нормативную базу экологического 

управления для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, коммерческих и 

некоммерческих организаций;  

дать представление о  механизмах, инструментах и технологиях экологического 

менеджмента;  

сформировать навыки обоснования управленческих решений с учетом 

экологической составляющей. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экологический менеджмент в публичном секторе» относится к части, 

формируемая участниками образовательных отношений   Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

Для изучения дисциплины «Экологический менеджмент в публичном секторе» 

студент должен обладать знаниями по дисциплинам: «Безопасность жизнедеятельности», 

«Экономика», «Политология», «Теория управления и организации», «Основы 

государственного и муниципального управления». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Экологический менеджмент в 

публичном секторе» могут быть использованы при изучении таких дисциплин  как  

«Управление социально-экономическими системами», «Стратегическое  управление», 

«Государственная политика и управление» и других. 
 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 

ПК-1 Способен участвовать в организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, а также полномочия организаций по реализации функций и полномочий 

государственных и муниципальных органов. 

ИПК-1.2 Реализует управленческие решения, в 

том числе нормативных актов, направленных 

на исполнение полномочий государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

Знает механизмы реализации управленческих решений 

посредством нормативных актов, направленных на 

исполнение полномочий государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, осуществление полномочий 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 

самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные 

должности, осуществление полномочий 

организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и 

муниципальных органов; 

 

организаций по реализации функций и полномочий 

государственных и муниципальных органов; 

Умеет применять знания механизмов реализации 

управленческих решений посредством нормативных 

актов органов публичного управления. 

Владеет навыками обоснования управленческих 

решений с учетом экологической составляющей 

ИПК-1.3 Участвует в организационном 

обеспечении деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы 

Знает принципы организационного обеспечения 

деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы. 

Умеет применять принципы организационного 

обеспечения деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы. 

Владеет навыками организационного обеспечения 

деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы в экологической 

сфере 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

  

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная 

  1 

семестр 

(часы) 

2 

семестр 

(часы) 

 Контактная работа, в том числе:    

Аудиторные занятия (всего): 48 - 48 

занятия лекционного типа 16 - 16 

лабораторные занятия   - - - 

практические занятия   32 - 32 

семинарские занятия - - - 

Иная контактная работа:  2,3 - 2,3 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 - 2 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 - 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе: 67 - 67 

Устный доклад (подготовка) 7 - 7 

Самостоятельное изучение разделов, 

самоподготовка (проработка и повторение 
30 - 30 



лекционного материала и материала учебников 

и учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

Подготовка к текущему контролю  30 - 30 

Контроль: 0,3 - 0,3 

Подготовка к экзамену 26,7 - 26,7 

Общая 

трудоемкость                                      

час. 144 -  

в том числе контактная 

работа 
50,3 -  

зач. ед 4 -  

 

2.2 Содержание дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 2 семестре очная  форма обучения. 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  
Введение в курс. Концептуальные основы экологического 

менеджмента. 
26 4 8  14 

2.  Социальные основы экологического менеджмента. 28 4 8  16 

3.  Публичные интересы и экологическая политика государства 30 4 8  18 

4.  
Методы, инструменты и технологии экологического 

менеджмента в публичном секторе 
31 4 8  19 

 ИТОГО по разделам дисциплины 115 16 32 - 67 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

 

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма текущего 

контроля 

1.  

Введение в курс. 

Концептуальные 

основы экологического 

менеджмента. 

Экологические лимиты социального и экономического 

развития. Экологические проблемы современности. 

Бизнес, рынок и охрана окружающей природной среды: 

экономико-правовые условия взаимодействия. Внешние 

эффекты и их интернализация. Проблема согласования 

экологических интересов различных поколений людей — 

введение в концепцию устойчивого развития. 

Экономическая интерпретация устойчивого развития. 

Цели и задачи устойчивого развития. Проблемы 

обеспечения устойчивого развития. Методы 

экологической оценки устойчивого развития. 

Энергоемкость и ресурсоемкость. Показатель удельного 

загрязнения. Индекс экологической устойчивости. Индекс 

экологической продуктивности. «Экологический след». 

Используемое экологическое пространство. Индекс 

счастливой планеты. Бизнес и экологическая 

Экспресс-опрос 



ответственность: формальный и неформальный подходы.  

Понятия экологического управления и экологического 

менеджмента. Содержание категории «экологический 

менеджмент в публичном секторе»  Принципы и задачи 

экологического менеджмента. Модель экологического 

менеджмента 

2.  

Социальные основы 

экологического 

менеджмента. 

Здоровье человека и окружающая среда. Экономические 

аспекты качества здоровья. Социальные факторы 

обеспечения эколого-ориентированного развития 

экономики. Социально-экологические конфликты 

Ресурсные конфликты. Экологическая этика.  

Экспресс-опрос 

3.  

Публичные интересы и 

экологическая политика 

государства 

Понятие и признаки публичных экологических интересов. 

Публичное и частное в экологических интересах общества. 

Право на благоприятную окружающую среду как форма 

индивидуального и общего интереса и его место в системе 

прав человека. Отраслевые особенности правового 

регулирования публичных экологических интересов. 

Правовые способы обеспечения публичных экологических 

интересов. Публичные интересы в экологической функции 

государства. Правовые приоритеты национальной 

экологической политики.. Содержание и особенности 

отношений по реализации публичных экологических 

интересов. Общественное участие как механизм 

реализации публичных экологических интересов. 
Вовлечение общественности в процесс принятия 

различных видов экологически значимых решений. 

Особенности коллективного экологического сознания. 

Выгоды и риски общественного участия. Планирование 

кампании по вовлечению общественности, 

распространение информации, работа со СМИ. 

Экологические общественные организации и власть: 

взаимодействие, сотрудничество, проблемы. 

Общественные кампании, консультативные советы, 

сотрудничество и противостояние. Консультирование с 

общественностью: анкетирование; интервью с 

гражданами; социологический опрос; горячая телефонная 

линия; встреча; "круглый стол"; конференция; теледебаты 

и телемарафоны; прямой эфир; создание общественных 

консультативных органов; референдум.  

Российское законодательство в области общественного 

участия. Государственная и общественная экологическая 

экспертиза. История участия гражданского общества в 

разработке и реализации экологической политики в 

России. Роль институтов гражданского общества в 

формировании и реализации экологической политики в 

современной России. 

Экспресс-опрос 

4.  

Методы, инструменты и 

технологии 

экологического 

менеджмента в 

публичном секторе 

Императивный и диспозитивный методы регулирования 

отношений в экологической сфере. Инструменты 

экологического управления в публичном секторе: 

теоретические основы, этапы формирования, эволюция 

целевых установок, состав. Критерии оценки и отбора 

инструментов экологического управления в публичном 

секторе: эффективность, справедливость, реализуемость, 

гибкость, заложенность долговременных стимулов, 

социально-политическая приемлемость. Инструменты 

экологического менеджмента как рамочные условия 

ответственного поведения предприятия. 

Особенности современных инструментов экологического 

менеджмента. Административно-контрольные, 

экономические и морально-этические инструменты 

экологического управления. Поиск новых подходов к 

инструментам экологического регулирования и 

стимулирования. 

Экспресс-опрос 

 



2.3.2 Занятия семинарского типа (практические / семинарские занятия/ 

лабораторные работы) 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Тематика занятий/работ 

Форма текущего 

контроля 

1.  

Введение в курс. 

Концептуальные 

основы экологического 

менеджмента. 

Экологические проблемы современности.  

Концепция устойчивого развития и её составляющие.  

Принципы и задачи экологического менеджмента.  

Экологические экстерналии: основные типы 

интернализации. 

Управление экологическими проектами на основе 

логического подхода. Разработка «Дерева проблем», 

«Дерева целей». 

Участие в семинаре-

конференции 

Участие в семинаре-

дискуссии. 

Подготовка эссе   

Работа в малых 

группах «Разработка 

«Дерева проблем», 

«Дерева целей» 

.   

2.  

Социальные основы 

экологического 

менеджмента. 

Здоровье человека и окружающая среда. 

Индикаторы здоровья человека. 

Экономические аспекты качества здоровья.  

Социальные факторы обеспечения эколого-

ориентированного развития экономики. 

Социально-экологические конфликты и методы 

управления. Экологическая этика и экологическая 

культура.  

Подготовка 

сообщений. 

Участие в семинаре-

дискуссии  

Участие в семинаре-

конференции 

Подготовка эссе 

3.  

Публичные интересы и 

экологическая политика 

государства 

Публичное и частное в экологических интересах 

общества. 

 Отраслевые особенности правового регулирования 

публичных экологических интересов.  

Правовые способы обеспечения публичных 

экологических интересов 

Публичные интересы в экологической функции 

государства 

 Правовые приоритеты национальной экологической 

политики. 

 Реализация публичных экологических интересов. 

Общественное участие  

Участие в семинаре-

дискуссии. 

Деловая игра 

«Дискуссия о 

строительстве 

цементного завода» 

Подготовка 

аналитической 

записки 

«Сравнение 

нормативно-правовой 

базы экологической 

политики стран с 

различными 

экономическими 

типами.  

4.  

Методы, инструменты и 

технологии 

экологического 

менеджмента в 

публичном секторе 

Эволюция инструментов экологического менеджмента.  

Состав инструментов экологического управления:  

критерии их оценки и отбора. 

Административно-контрольные инструменты 

экологического управления.  

Экономические инструменты экологического 

управления. 

Рыночные инструменты экологического менеджмента.  

Новые подходы к инструментам экологического 

регулирования и стимулирования. 

 

 

Участие в семинаре-

дискуссии. 

Тестирование. 

Подготовка 

сообщений. 

Разбор кейсов 

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой 

работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), 

коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д. 

 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы  

 



1 Самостоятельное 

составление учебного 

конспекта темы (раздела) и 

написание конспекта на 

лекционном занятии 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов для бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 

магистров направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»  

2 

Подготовка к участию в 

проблемном семинаре 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов для бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 

магистров направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»  

3 

Подготовка к коллоквиуму, 

опросу и экспресс-опросу 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов для бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 

магистров направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»  

4 

Подготовка устного доклада 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов для бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 

магистров направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»  

5 

Подготовка к участию в 

деловой игре 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов для бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 

магистров направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»  

6 

Подготовка к участию в 

групповой дискуссии 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов для бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 

магистров направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»  

7 

Составление глоссария 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов для бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 

магистров направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»  

8 

Выполнение практического 

задания 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов для бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 

магистров направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»  

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

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, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

(модуля) 

В преподавании курса используются современные образовательные технологии:  

- мультимедийные лекции с элементами дискуссии;  

- лекции-дискуссии;  

- информационно-коммуникативные технологии;  

- исследовательские методы в обучении;  

- проблемное обучение.  

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в 

использовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик, 

мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, анализа педагогических задач, 

педагогического эксперимента, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.  

На лекциях излагаются основные теоретические положения и концепции курса, 

дающие студентам информацию, соответствующую программе.  

Задача семинарских занятий – развитие у студентов навыков по применению 

теоретических положений к решению практических проблем. С этой целью разработаны 

задания для выполнения на семинарах. Они состоят из и упражнений, ориентированных 

на усвоение теоретического материала и умения его использовать для решения 

практических задач.  

На семинаре отводится время для дискуссии, в которой участвуют докладчик, 

подготовивший сообщение по какой-либо практической проблеме, его оппоненты (1 или 2 

человека), подготовившие контраргументы, и другие студенты группы.  

Еще одна форма организации работы студентов – подготовка устных докладов, 

которые представляет собой небольшое исследование по заданной теме. Для ответов на 

индивидуальные вопросы, а также для помощи в подготовке докладов и индивидуальных 

заданий предусмотрены индивидуальные консультации преподавателя.  

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Решение юридических, экономических (других) задач с применением справочных 

систем «Гарант», «Консультант +». 

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

– для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Экологический 

менеджмент в публичном секторе».  

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме устного доклада по проблемным вопросам, разноуровневых 

практических заданий, ролевой игры, дискуссии  и промежуточной аттестации в форме   

вопросов к  экзамену. 

 



Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Код и наименование 

индикатора 

(в соответствии с п. 1.4) 

Результаты обучения  

(в соответствии с п. 1.4) 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1  

ИПК-1.2 Реализует 

управленческие 

решения, в том числе 

нормативных актов, 

направленных на 

исполнение полномочий 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного 

самоуправления, лиц, 

замещающих 

государственные и 

муниципальные 

должности, 

осуществление 

полномочий 

организаций по 

реализации функций и 

полномочий 

государственных и 

муниципальных 

органов; 

Знает механизмы 

реализации 

управленческих решений 

посредством 

нормативных актов, 

направленных на 

исполнение полномочий 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации и 

органов местного 

самоуправления, лиц, 

замещающих 

государственные и 

муниципальные 

должности, 

осуществление 

полномочий организаций 

по реализации функций и 

полномочий 

государственных и 

муниципальных органов; 

Умеет применять знания 

механизмов реализации 

управленческих решений 

посредством 

нормативных актов 

органов публичного 

управления. 

Владеет навыками 

обоснования 

управленческих решений 

с учетом экологической 

составляющей 

Участие в семинаре-

конференции 

«Экологические 

экстерналии: основные типы 

интернализации» 

Участие в семинаре-

дискуссии «Концепция 

устойчивого развития и её 

составляющие» 

Подготовка эссе   

Работа в малых группах 

«Разработка «Дерева 

проблем», «Дерева целей» 

Деловая игра «Дискуссия о 

строительстве цементного 

завода» 

Подготовка аналитической 

записки 

«Сравнение нормативно-

правовой базы 

экологической политики 

стран с различными 

экономическими типами.  

 

 

Вопрос на 

экзамене 1-17, 21 

 

2  

ИПК-1.3 Участвует в 

организационном 

обеспечении 

деятельности лиц, 

замещающих 

государственные 

должности Российской 

Федерации, 

государственные 

должности субъектов 

Российской Федерации, 

должности 

муниципальной службы 

Знает принципы 

организационного 

обеспечения 

деятельности лиц, 

замещающих 

государственные 

должности Российской 

Федерации, 

государственные 

должности субъектов 

Российской Федерации, 

должности 

муниципальной службы. 

Умеет применять 

принципы 

организационного 

обеспечения 

деятельности лиц, 

замещающих 

государственные 

должности Российской 

Федерации, 

Проблемный семинар 

«Эволюция инструментов 

экологического 

менеджмента».  

Проблемный семинар 

«Состав инструментов 

экологического управления:  

критерии их оценки и 

отбора». 

Проблемный семинар 

«Административно-

контрольные инструменты 

экологического 

управления».  

Проблемный семинар 

«Экономические 

инструменты 

экологического 

управления». 

Разбор кейсов «Новые 

подходы к инструментам 

экологического 

Вопрос на 

экзамене 2,8, 18-

30 



государственные 

должности субъектов 

Российской Федерации, 

должности 

муниципальной службы. 

Владеет навыками 

организационного 

обеспечения 

деятельности лиц, 

замещающих 

государственные 

должности Российской 

Федерации, 

государственные 

должности субъектов 

Российской Федерации, 

должности 

муниципальной службы 

в экологической сфере 

регулирования и 

стимулирования» 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов и заданий 

 

Темы устных сообщений к занятию по теме  «Экологические проблемы 

современности» 

1. Экологические ограничения роста мировой экономики. 

2. Работа Т.Мальтуса «Опыт о законе народонаселения и современная наука» 

3. Концепции «пределов роста» Ф.Осборна. 

4. Концепция «пределов роста» А.Печчеи. 

5.Концепция «нулевого роста» 

 

Вопросы к семинару-конференции  по теме «Концепция устойчивого развития 

и её составляющие»  

Данная форма семинара включает в себя выступление студента по заранее 

оговоренной теме, после которого каждый студент группы должен задать докладчику свой 

вопрос. Вопросы и ответы на них составляют основную часть семинара. Формулировки 

вопроса являются показателем того, насколько тот или иной студент подготовился к 

обсуждению данной темы, изучил предложенную литературу и т.д. Если ответ докладчика 

кажется преподавателю недостаточным или поверхностным, преподаватель может 

попросить слушателей развить и дополнить ответ и только после этого может сам внести 

какие-то коррективы и дополнения. 

1. Нарисуйте и поясните график модели Мальтуса. 

2. Применима ли модель Мальтуса для России? 

3. Нарисуйте и поясните график модели Медоуза. 

4. Применима ли модель Медоуза для России? 

5. Какие из природных ресурсов могут быть пределами роста для глобальной 

экономики/? 

6. Существует ли прямая связь между техническим прогрессом и экологическими 

проблемами?   

7. Можно ли рассматривать природу как «рог изобилия»? 

8. Возможен ли нулевой рост при увеличении численности населения? 

 

Задание к семинару-дискуссии  по теме «Концепция устойчивого развития и её 



составляющие» 

 

Основной акцент при проведении этого вида семинаров делается на инициативе 

студентов в поиске материалов к семинару и активности их в ходе дискуссии. Этот вид 

семинара практикуется в случае, когда необходимо познакомить студентов с темой, 

имеющей неоднозначное освещение в науке и публичном пространстве. При этом важно, 

чтобы источники информации, которыми пользуются студенты, были разнообразными, 

представляли разные точки зрения на проблему. При проведении семинара в такой форме 

преподаватель  направляет дискуссию, задает вопросы, оживляющие её течение и 

направляет в нужное русло.   

1. Прочитайте  текст доклада «Наше общее будущее» (http://xn--

80adbkckdfac8cd1ahpld0f.xn--p1ai/files/monographs/OurCommonFuture-introduction.pdf), а 

также главы 1 и 8 книги «За пределами роста»( http://rsabc.ru/userfiles/d.-medouz-y.-randers-

d.-medouz-predely-rosta.pdf) 

2. Обсудите понимание  концепции устойчивого развития применительно к 

глобальной экономике в целом, к высокоразвитым странам, к странам с переходной 

экономикой, к развивающимся странам. 

3. Объясните разницу в понимании целей и мер обеспечения устойчивого 

развития для постиндустриальных, индустриальных и аграрно-сырьевых стран. 

4. Обсудите главу 1 из книги «За пределами роста». Что означает «выход за 

пределы роста? 

5. Обсудите главу 8 из книги «За пределами роста». Составьте глобальный 

план по решению эколого-экономических проблем.   

6. Могут ли развивающиеся страны обеспечить экономический рост за счет 

иных факторов производства, кроме природных ресурсов? 

7. Могут ли высокоразвитые страны сократить объемы потребления 

природных ресурсов и чем это может грозить развивающимся странам/ 

 

Тематика  эссе  к семинару «Экологические экстерналии: основные типы 

интернализации» 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе представляет 

собой рассуждение – размышление (или  рассуждение – объяснение), поэтому в нём 

используются вопросно-ответная форма изложения.  

Особенности эссе: 

- наличие конкретной темы или вопроса; 

- личностный характер восприятия проблемы и её осмысления; 

- небольшой объём; 

- свободная композиция; 

- непринуждённость повествования; 

- внутреннее смысловое единство; 

- афористичность, эмоциональность речи. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей Тема эссе предлагается преподавателем, а 

также может быть предложена студентом, но обязательно согласована с преподавателем. 

Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия авторской позиции, идеи.  Эссе должно 

иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре.  

Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. Эссе должно 

продемонстрировать знания студентом теоретических понятий, терминов, умения их 

осмысленного использования, а также навыки  делать обобщения и  логичные выводы.  

Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. 

Структура эссе. 



Введение.  

Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и задачи 

исследования, а также дать краткое определение используемых в работе понятий и 

ключевых терминов.  

Содержание основной части эссе.  

Данная часть работы предполагает развитие авторской аргументации и анализа 

исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на основе имеющихся данных, 

теоретических положений экологического менеджмента  и практики, фактологического 

материла. 

Это наиболее сложный для написания фрагмент работы и в его выполнении как раз 

может помочь разбивка текста с помощью подзаголовков на отдельные смысловые 

сюжеты. Наполняя содержанием сюжетные разделы  (под соответствующими 

подзаголовками) важно ограничиться в пределах параграфа рассмотрением одной главной 

мысли. 

При выдвижении собственной позиции в центре внимания оказывается авторская 

способность критически и независимо оценивать круг данных и точки зрения, 

аргументацию других, способность понимания сути исследуемых проблем и вопросов, 

установления связи между ключевыми моментами любых проблем экологического 

менеджмента, использование аналитического подхода при их рассмотрении. 

Дословное изложение прочитанной литературы недопустимо, так как противоречит 

самому смыслу эссе, не создает условий для выработки личного мнения. В случае если 

автор сталкивается с положением, когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести высказывания нескольких авторов, 

стоящих на разных позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания вопроса. 

Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования 

в форме краткого изложения основных аргументов автора.  

Темы эссе:  

1. Любовь к окружающей среде как эколого-экономическая категория. 

2. Пространственная организация экономики с учетом экологического фактора. 

3. Российская природа – «рог изобилия» или препятствие для модернизации 

экономики?  

4. Природные ресурсы развивающихся стран как фактор экономического роста.  

 

Работа в малых группах «Разработка «Дерева проблем», «Дерева целей» 

Цель занятия – изучение методов планирования в современном менеджменте: 

управление экологическими проектами на основе логического подхода, составление 

«дерева проблем» и «дерева целей» для оптимального планирования и реализации 

поставленных задач. 

Основным приемом  работы в малых группах является «мозговой штурм». Для 

составления перечня проблем, генерации идей по их разрешению при разработке проектов 

широко используются различные варианты мозгового штурма. Общим для всех вариантов 

этого метода является разделение фазы генерации идей и фазы их анализа. В процессе 

генерации разрешается и активно поощряется выдвижение самых фантастических 

формулировок. Все без исключения идеи фиксируются. Эта фаза длится столько, сколько 

участники мозгового штурма будут в состоянии формулировать новые идеи. Далее 

производится сортировка полученных формулировок и оценка их ценности. Задачи, 

которые ставятся перед каждой группой : 

. выявить проблемную ситуацию; 

- детализировать проблему; 

- решить проблему с помощью методов системного анализа. 



Задание: Выявить причины и предложить мероприятия по улучшению 

экологической ситуации с бытовыми отходами в регионе на основе построения «Дерева 

проблем», «Дерева целей». 

 

 

Описание проблемной ситуации 

Какой годовой объем мусора в Краснодарском крае был собран в 2016 и 2017 годах? 

В среднем в год на территории Краснодарского края образуется около 2 миллионов 

тонн твердых коммунальных отходов. 

  

Какая часть этого мусора отсортирована и направлена на переработку? Куда 

направлялся этот отсортированный мусор? Каким образом утилизируется/хранится 

остальной мусор? 

Одной из основных целей развития отрасли обращения с твердыми коммунальными 

отходами в крае является достижение максимального процента извлечения вторичного 

сырья из ТКО и вовлечение его в хозяйственный оборот. На территории края действуют 

следующие мусоросортировочные комплексы: 

- ООО «Абинск-ТКО» (г.Абинск, мощность 40 тыс.тонн в год); 

- ООО «Терра-Н» (г. Новороссийск, мощность 80 тыс.тонн в год); 

- ОАО «СМК» (г.Сочи, мощность 200 тыс.тонн в год); 

- ОАО «Мусороуборочная компания» (г.Краснодар, мощность 160 тыс.тонн в год). 

Сортировочный комплекс в г. Анапа, мощность 80 тыс. тонн в год пострадал при 

горении летом 2016 года и в настоящее время не функционирует. 

Таким образом, основной объем, к сожалению, захоранивается на полигонах. 

Территориальной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами в 

Краснодарском крае предусмотрено строительство на территории Краснодарского края 11 

межмуниципальных комплексов, состоящих из мусоросортировочных линий и полигонов 

для захоронения неутильной части. Мощности планируемых мусоросортировочных линий 

будет достаточно для всего объема отходов. 

  

Существуют ли в крае собственные заводы по утилизации и переработке отходов? 

Переработкой вторичного сырья в крае занимаются: 

ООО «КУБАНЬЭКОПЕРЕРАБОТКА» 

ЗАО «НПП «КУБАНЬЦВЕТМЕТ» 

ООО «КУБАНЬЭКО» 

ООО «Кубань-Папир» 

СП ООО «Тиссю-Бумага» 

ООО «Кубанская экологическая компания» и другие. 

В настоящее время сбор вторичных материальных ресурсов (ВМР) на территории 

Краснодарского края осуществляется в основном по востребованным компонентам: 

черный, цветной металл, в наименьшей степени макулатура, стекло и пластик. Процент 

извлечения вторичных ресурсов из общего объема ТКО не превышает 3-5 %. 

На сегодняшний день на территории Краснодарского края официально действует 

около 30 пунктов по приему макулатуры, более 270 пунктов приема лома черных, 

цветных металлов, более 50 пунктов стеклотары, около 30 пунктов приема ПЭТ бутылки и 

текстиля. Вместе с тем исходя из ежегодного объема образования ТБО составляющего 

более 2,0 млн.тонн в год данных пунктов приема ВМР должно быть больше. Так по 

оценкам специалистов, оптимальным считается размещение таких пунктов из расчета 

один на 10-15 тыс.жителей. 

 

Деловая игра «Дискуссия о строительстве цементного завода» 

Постановка проблемы. Администрация небольшого курортного городка в целях 



реализации программы по строительству дешёвого жилья и объектов малого бизнеса из 

строительных материалов, произведённых на базе использования местных природных 

ресурсов, имеющихся в достаточном количестве, решила построить небольшой 

цементный завод. Дополнительные мотивы - создание рабочих мест, а в конечном итоге 

пополнение городского бюджета (рынок сбыта строительных материалов имеется). 

Опрос, проведённый среди населения показал, что оно резко отрицательно относится 

к проекту строительства в их городке цементного завода. т.к. это может резко ухудшить 

привлекательность, пользующегося популярностью, курортного места. Следствием этого 

может быть снижение доходов населения от туристического, ресторанного, гостиничного 

бизнеса. В итоге опроса выяснилось, что население готово на введение дополнительного 

местного налога, что позволит сохранить статус этого курорта как «экологически 

чистого» и обеспечит вливание средств в социальную сферу (сторона общественных 

организаций). С другой стороны, завод дает новые рабочие места и поступления в 

местный бюджет (сторона инвесторов). Экологические службы, проведя экспертизу 

проекта с оценкой его воздействия на окружающую среду, дают заключение, что 

строительство завода возможно. Выбор решающего аргумента за администрацией: 

 с течением времени спрос на строительные материалы (цемент) может снизиться, 

что, соответственно, уменьшит доходную часть бюджета и сократит число рабочих мест.  

 строительство завода может снизить привлекательность города, как курортного 

места, так как оно потеряет статус "экологически чистого", что резко снизит поступления 

в бюджет налогов от туристического, ресторанного, гостиничного бизнеса и сократит в 

этой сфере количество рабочих мест 

 введение нового налога повлияет на стоимость товаров, услуг, что может сократить 

поток туристов и снизить поступления в бюджет налогов от туристического, 

ресторанного, гостиничного бизнеса и сократить в этой сфере количество рабочих мест 

 статус курорта как "экологически чистого" позволит иметь и в дальнейшем 

устойчивую налогооблагаемую базу и высокую занятость населения (использование 

природных ресурсов без ущерба для будущих поколений)  

 вновь вводимый налог не должен повлиять на уровень оплаченного спроса, т.е. 

спрос на товары и услуги не должен снижаться (иными словами, туристы не должны 

предпочесть другие курорты). 

Задание для деловой игры 

1. Разделитесь на четыре группы, представляющие интересы: 

– представителей администрации;  

– инвесторов;  

– экологической службы; 

– общественных организаций.  

2. Выработайте аргументы, определяющие окончательное решение о 

целесообразности (нецелесообразности) строительства завода. 

1.  Обсудите аргументы и решите вопрос о целесообразности строительства завода. 

2.  Представьте свое аргументированное обоснование в виде презентации. 

 

Задание для подготовки аналитической записки «Сравнение нормативно-правовой 

базы экологической политики стран с различными экономическими типами» 

Алгоритм выполнения задания 

1. Сравните нормативно-правовую базу экологической политики двух-трех стран 

(развитой, развивающейся, с переходным типом экономики) по показателям:  

степень продвижения государств по пути построения эффективной экологической 

политики; 

полнота учета экологических прав и обязанностей государства, граждан, их 

объединений; 



специфика прав собственности на природные ресурсы в целом, отдельные их виды и 

на разделение прав между федеральной, региональной и местной властью; 

оценка соответствия современным условиям хозяйствования и экологической 

ситуации в соответствующей стране. 

В качестве источников используйте: Российские источники права, а также стран СНГ 

и дальнего зарубежья, (в полном, а не цитированном виде.) и адреса в сети Интернет 

2. Результаты сравнительного анализа оформите в виде следующей таблицы. 

Сопоставление отражения целей экологической политики в законодательстве 

различных стран мира 
Источник права Критерий сопоставления Страны  Вывод по 

конкретному 

критерию 

Конституции стран Особенности построения 

конституционного 

экологического 

государства 

Франция   

Канада  

Германия  

Россия  

…  

Основные законы по охране 

окружающей среды и 

природопользованию 

Учет экологических прав 

и обязанностей 

государства, граждан, их 

объединений 

  

  

  

Отдельные 

природоресурсные законы 

Специфика прав 

собственности на 

природные ресурсы в 

целом и на отдельные их 

виды 

  

  

  

  

Конституции стран Разделение прав 

распоряжения 

природными ресурсами 

между федеральной, 

региональной и местной 

властью в стране 

  

  

  

  

Специальные 

природоохранные и 

природоресурсные законы 

Оценка соответствия 

современным условиям 

хозяйствования и 

экологической ситуации 

в стране 

  

 

 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

1. Экологические проблемы современности.  

2. Бизнес, рынок и охрана окружающей природной среды: экономико-правовые 

условия взаимодействия.  

3. Внешние эффекты и их интернализация.  

4. Экономическая интерпретация устойчивого развития.  

5. Цели и задачи устойчивого развития. Проблемы обеспечения устойчивого 

развития.  

6. Методы экологической оценки устойчивого развития. 



7. Бизнес и экологическая ответственность: формальный и неформальный подходы.  

8. Понятия экологического управления и экологического менеджмента. Содержание 

категории «экологический менеджмент в публичном секторе»   

9. Принципы и задачи экологического менеджмента. Модель экологического 

менеджмента 

10. Здоровье человека и окружающая среда. Экономические аспекты качества 

здоровья.  

11. Социальные факторы обеспечения эколого-ориентированного развития экономики. 

Социально-экологические конфликты Ресурсные конфликты.  

12. Понятие и признаки публичных экологических интересов. Публичное и частное в 

экологических интересах общества.  

13. Право на благоприятную окружающую среду как форма индивидуального и 

общего интереса и его место в системе прав человека.  

14. Отраслевые особенности правового регулирования публичных экологических 

интересов.  

15. Правовые способы обеспечения публичных экологических интересов.  

16. Публичные интересы в экологической функции государства.  

17. Содержание и особенности отношений по реализации публичных экологических 

интересов. 

18. Общественное участие как механизм реализации публичных экологических 

интересов.  

19. Вовлечение общественности в процесс принятия различных видов экологически 

значимых решений.  

20. Российское законодательство в области общественного участия. Выгоды и риски 

общественного участия.  

21. Государственная и общественная экологическая экспертиза.  

22. Роль институтов гражданского общества в формировании и реализации 

экологической политики в современной России. 

23. Императивный и диспозитивный методы регулирования отношений в 

экологической сфере.  

24. Инструменты экологического управления в публичном секторе: теоретические 

основы, этапы формирования, эволюция целевых установок, состав.  

25. Критерии оценки и отбора инструментов экологического управления в публичном 

секторе.  

26. Инструменты экологического менеджмента как рамочные условия ответственного 

поведения предприятия. 

27. Системы интегрированного экологического менеджмента стандарта  ИСО 

28. Особенности современных инструментов экологического менеджмента. 

29.  Административно-контрольные инструменты экологического управления 

30. Экономические инструменты экологического менеджмента. 

 

 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания по экзамену 

Высокий оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, 



уровень «5» 

(отлично) 

 

умения, компетенции и теоретический материал без пробелов; 

выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на 

высоком качественном уровне; практические навыки 

профессионального применения освоенных знаний сформированы. 

Средний 

уровень «4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 

материал, учебные задания не оценены максимальным числом 

баллов, в основном сформировал практические навыки. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетворите

льно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, многие учебные задания либо не 

выполнил, либо они оценены числом баллов близким к 

минимальному, некоторые практические навыки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» 

(неудовлетвори

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации 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. 

 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

 

5.1. Основная литература: 

1. Годин, А.М. Экологический менеджмент : учебное пособие / А.М. Годин. - Москва 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 88 с. : табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01414-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542


2.  Коробко, В.И. Экологический менеджмент : учебное пособие / В.И. Коробко. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 978-5-238-01825-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Ерофеев, Б. В. Экологическое право России : учебник для академического 

бакалавриата / Б. В. Ерофеев ; под науч. ред. Л. Б. Братковской. — 24-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-01378-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/756A2751-

84E8-4E9F-AEE1-BB0E61645A12. 

2. Системы экологического менеджмента организаций на основе стандартов 

ГОСТ Р ИСО серии 14000 и их сертификация : учебное пособие / Б.С. Пункевич, В.Н. 

Фокин, Е.И. Кислова и др. - Москва : АСМС, 2010. - 140 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041 

3. Экологический аудит: Теория и практика : учебник для студентов вузов / 

И.М. Потравный, Е.Н. Петрова, А.Ю. Вега и др. ; под ред. И.М. Потравного. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 583 с. : ил., табл., схем. - (Magister). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

238-02424-0 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446550. 

4. Куприянов, А. Системы экологического управления : учебное пособие / А. 

Куприянов, Д. Явкина, Д.А. Косых ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 122 с. ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259229 

5. Лукьянчиков,  Н.Н., Потравный, И.М.  Экономика и организация 

природопользования. Серия: Золотой фонд российских учебников/ Н.Н.Лукьянчиков, 

И.М.Потравный. –М.: Юнити-Дана, 2010 – 558 с. 

6. Бобылев, С. Н., Ходжаев, А. Ш. Экономика природопользования. 

/С.Н.Бобылев, А.Ш.Ходжаев.  – М.:.Инфра-М, 2010. – 368 с. 

 

5.3. Периодические издания:  

⎯ Экология и жизнь http://www.ecolife.ru/ 

⎯ "Экологический вестник России"  http://ecovestnik.ru/  

⎯  "ЭкоПРАВО". Эколого-юридическая система ЭКОЮРС http://ecostaff.ru/zhurnal-

dlya-ekologa/46-6-21-2012-iai-ekopravo 

⎯ «Экология и право» http://www.bellona.ru/subjects/ecopravo 

⎯ Журнал GEO http://www.geo.ru/ 

⎯ Pro et contra - http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/ 

⎯ Российская газета - http://www.rg.ru/ 

⎯ Эксперт - http://www.expert.ru/ 

 

Интернет — ресурсы государственных природоохранных органов и 

учреждений 

 

⎯ Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru 

⎯ Наша природа — Федеральная государственная информационная система 

https://priroda-ok.ru/#home: 

⎯ Федеральное агентство водных ресурсов Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

http://voda.mnr.gov.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259229
http://ecostaff.ru/zhurnal-dlya-ekologa/46-6-21-2012-iai-ekopravo
http://ecostaff.ru/zhurnal-dlya-ekologa/46-6-21-2012-iai-ekopravo
http://www.geo.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
https://priroda-ok.ru/#home:
http://voda.mnr.gov.ru/


⎯ Федеральное агентство лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

http://les.mnr.gov.ru 

⎯ Федеральное агентство по недропользованию Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

http://www.rosnedra.com 

⎯ Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

http://control.mnr.gov.ru 

⎯ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) http://www.gosnadzor.ru/ 

⎯ Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет) www.meteorf.ru 

⎯ Министерство природных ресурсов Краснодарского края http://www.dprgek.ru/ 

 

Интернет-ресурсы общественных экологических организаций 

 

⎯ Комиссия Общественной Палаты Российской Федерации по экологической 

политике и охране окружающей среды 

http://oprf.ru/structure/comissions2008/114 

⎯ Экология России На сайте Общественной палаты Российской Федерации. 

Включает разделы «Экологические новости», «Контроль», «Горячая линия», 

«Видео», «Документы» http://oprf.ru/1449/1459/ 

⎯ ЮНЕПКОМ Российский национальный комитет содействия Программе ООН по 

окружающей среде http://www.unepcom.ru 

⎯ Центр экологической политики и культуры 

Общероссийская общественная организация 

http://www.ecologyandculture.ru/ 

⎯ Всемирный фонд охраны дикой природы в России (WWF)  

Международная общественная благотворительная организация в 

России  http://www.wwf.ru 

⎯ Гринпис в России Международная общественная экологическая организация в 

России http://www.greenpeace.ru 

⎯ Фонд имени В.И.Вернадского Благотворительная организация, поддерживающая 

экологически ориентированные образовательные проекты  

http://www.vernadsky.ru 

⎯  «Зелёный крест» Межрегиональная экологическая общественная организация  

http://www.green-cross.ru 

⎯ Всероссийское общество охраны природы Общероссийская общественная 

организация http://www.runature.ru 

⎯ Зеленый патруль Общероссийская общественная организация 

http://www.greenpatrol.ru 

⎯ ЭКА Межрегиональная экологическая общественная организация  http://www.eca-

planet.com 

⎯  «Мусора. Больше. Нет» Общественное экологическое 

движение  http://musora.bolshe.net 

⎯ Эколайн Общественная организация http://www.ecoline.ru  

⎯  Центр охраны дикой природы  Благотворительный фонд по решению 

природоохранных проблем на территории России и стран СНГ http://biodiversity.ru 

⎯ «Зеленый мир» Общественная экологическая 

организация  http://www.greenworld.org.ru 

http://les.mnr.gov.ru/
http://www.rosnedra.com/
http://control.mnr.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.meteorf.ru/
http://oprf.ru/structure/comissions2008/114
http://oprf.ru/1449/1459/
http://www.unepcom.ru/
http://www.ecologyandculture.ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.vernadsky.ru/
http://www.green-cross.ru/
http://www.runature.ru/
http://www.greenpatrol.ru/
http://www.eca-planet.com/
http://www.eca-planet.com/
http://musora.bolshe.net/
http://www.ecoline.ru/
http://biodiversity.ru/
http://www.greenworld.org.ru/


⎯ Русское географическое общество Всероссийская общественная 

организация  Раздел «Живая природа» http://www.rgo.ru/zhivaya-priroda 

 

 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

 

Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

2. Scopus http://www.scopus.com/ 

3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

8. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

9. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки) 

 

Ресурсы свободного доступа: 

1. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

2. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

3. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ . 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/); 

7. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

8. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

9. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и 

конференций http://mschool.kubsu.ru/  

3. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

http://www.rgo.ru/zhivaya-priroda
https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/


 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается 

основной систематизированный материал, практических занятий, которые направлены на 

формирование знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине 

«Экологический менеджмент в публичном секторе». 

Контроль самостоятельной работы осуществляется: 

а) текущий контроль осуществляется еженедельно в соответствие с программой 

занятий; 

б) промежуточный контроль по итогам освоения разделов дисциплины 

осуществляется в форме оценки устных ответов на экзамене. 

На семинарских занятиях и при подготовке к ним (самостоятельная работа) 

применяются интерактивные образовательные технологии.  

Методические рекомендации по написанию конспекта на лекционном занятии 

Рекомендации студенту по написанию конспекта на лекционном занятии: 

– необходимо полностью прослушать небольшой информационный блок из одного 

или нескольких предложений, которые рассказывает преподаватель в рамках темы; 

– необходимо сократить его, оставив наиболее существенные элементы, не 

записывая вводные слова и избыточные пояснения; 

– рекомендуется обязательно использовать перечень сокращений по данной 

дисциплине; 

– необходимо отмечать в конспекте наиболее сложные для понимания моменты, на 

которые, в том числе, указывает и преподаватель; 

– по окончании лекции рекомендуется задать уточняющие вопросы преподавателю 

и получить разъяснения по положениям пройденной лекции, которые вызывают 

непонимание или сомнения; 

– с целью доработки текста необходимо в период пауз на лекции или после лекции 

восстановить текст в памяти, исправить ошибки, расшифровать не принятые ранее 

сокращения и заполнить пропущенные места 

– окончании лекции рекомендуется выделить маркером определения ключевых 

терминов, названия теорий и подходов, элементы классификации и т.д. 

Методические рекомендации по подготовке и участию в дискуссии. 

Участие в учебной (групповой) дискуссии является интерактивным инструментом 

освоения учебного материала, а также выступает одной из форм контроля выполнения 

студентом самостоятельной работы по конкретным разделам учебных дисциплин. 

Форма дискуссии представляет собой обмен мнениями во всех его формах. 

Соответствующий метод обучения заключается в проведении обсуждений по конкретной 

проблеме в группах обучающихся. Учебная дискуссия отличается тем, что ее 

проблематика нова лишь для группы лиц, участвующих в дискуссии; ее ориентировочный 

результат известен организатору. 

Цель учебной дискуссии – овладение участниками методами ведения обсуждения, 

поиска и формулирования аргументов, их анализа. Грамотно организованная учебная 

дискуссия является фактором развития коммуникативных и аналитических способностей, 

позволяет выявить уровень представлений по определенной теме, проблеме. 

Среди факторов углубленного усвоения материала в ходе дискуссии выделяются: 

обмен информацией, стимулирование разных подходов к сути обсуждаемых вопросов, 

согласование несовпадающих мнений и предложений по их оценке, возможность 

отвергать любое из высказываемых мнений, побуждение участников к поиску группового 

соглашения. 

Последовательность этапов группового обсуждения проблемы: 



1) поиск и определение проблемы, решаемой групповыми методами (путем 

выработки общего подхода, достижения согласия); 

2) формулировка проблемы в ходе группового анализа, обсуждения; 

3) анализ проблемы; 

4) попытки найти решение проблемы – процесс, включающий обсуждение, сбор 

данных, привлечение дополнительных источников информации; группа делает 

предварительные выводы, проводит сбор мнений и т.д., продвигаясь к согласию); 

Дискуссия также может предполагать «эволюционное» усложнение 

организационных условий: 

– дискуссия с преподавателем в роли ведущего; 

– дискуссия с учащимися в роли ведущего; 

– дискуссия без ведущего (самоорганизующаяся). 

Успех дискуссии определяется выполнением следующих требований: вопросы 

дискуссии должны быть сформулированы интересно, быть актуальными; руководитель 

дискуссии должен отлично знать не только предмет обсуждения, но и смежные области 

исследования; речь ведущего должна быть яркой, эмоциональной, способствовать 

созданию эмоционально-нравственной ситуации; осознанный выбор ведущего, 

обсуждение внутри группы, а также выбор докладчика; контроль за построением 

взаимоотношений студентов, за корректностью формулировок. 

Алгоритм самостоятельной подготовки студентов к дискуссии включает 

следующие этапы: 

– прослушивание задания преподавателя для подготовки к участию в дискуссии 

(тема дискуссии, круг затрагиваемых научных и прикладных проблем, тематика 

докладов); 

– самостоятельное изучение теоретических подходов и концепций, связанных с 

темой групповой дискуссии; 

– самостоятельное изучение фактологического материала и современной практики 

решения проблем, относящихся к теме групповой дискуссии, выписывание наиболее 

интересных фактов из российской и зарубежной практики (если студент не является 

докладчиком); 

– подготовка доклада по выбранной теме (в случае, когда студент является 

докладчиком или содокладчиком); 

– ознакомление с процедурой проведения дискуссии; 

– уточнение правил участия в групповой дискуссии. 

Для студентов важно помнить о правилах спора, к которым относятся: 

– прежде чем выступать, следует определить, какова необходимость вступать в 

спор; необходимо тщательно продумать то, о чем будете говорить; 

– краткое и ясное изложение своей точки зрения: речь должна быть весома и 

убедительна; 

– лучшим доказательством или способом опровержения являются точные и 

бесспорные факты; если доказана ошибочность мнения, следует признать правоту своего 

оппонента; 

– необходимо помнить о культуре общения, уметь выслушать другого, уловить его 

позицию, не повышать голос, не прерывать выступающего, не делать замечаний, 

касающихся личных качеств участников обсуждения, избегать поспешных выводов; не 

следует вступать в пререкания с ведущим по ходу проведения дискуссии. 

Рекомендуемые критерии оценки участия в дискуссии: 

– уровень самостоятельной внеаудиторной подготовки студента к дискуссии; 

– качество доклада и его представления (в случае, когда студент является 

докладчиком или содокладчиком); 

– активность студента в рамках дискуссии; 



– качество представленных студентом аргументов, наличие обращений к 

положениям действующего законодательства, использование актуального 

фактологического материала; 

– соблюдение студентом правил участия в групповой дискуссии. 

Критерии оценки:  

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если в рамках участия в дискуссии студент 

продемонстрировал высокий уровень самостоятельной внеаудиторной подготовки к 

дискуссии, высокое качество доклада и его представления (в случае, когда студент 

является докладчиком или содокладчиком), высокую активность в рамках дискуссии, 

уверенное владение положениями действующего законодательства по проблематике 

дискуссии, использование актуального фактологического материала при выработке 

аргументов, соблюдение правил участия в групповой дискуссии.  

Оценка «ХОРОШО» выставляется, если в рамках участия в дискуссии студент 

продемонстрировал средний уровень самостоятельной внеаудиторной подготовки к 

дискуссии, среднее качество доклада и его представления (в случае, когда студент 

является докладчиком или содокладчиком), невысокую активность в рамках дискуссии, 

владение положениями действующего законодательства по проблематике дискуссии, 

использование в целом актуального фактологического материала при выработке 

аргументов, соблюдение большинства правил участия в групповой дискуссии.  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если в рамках участия в 

дискуссии студент продемонстрировал низкий уровень самостоятельной внеаудиторной 

подготовки к дискуссии, низкое качество доклада и его представления (в случае, когда 

студент является докладчиком или содокладчиком), низкую активность в рамках 

дискуссии, частичное владение положениями действующего законодательства по 

проблематике дискуссии, использование неактуального фактологического материала при 

выработке аргументов, соблюдение только некоторых правил участия в групповой 

дискуссии. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если в рамках участия в 

дискуссии студент продемонстрировал незнание предмета дискуссии, низкую активность 

в рамках дискуссии, использование неактуального фактологического материала при 

выработке аргументов, нарушение правил участия в групповой дискуссии. 

Методические рекомендации по подготовке к  экспресс-опросу и письменному 

опросу 

Тема и контрольные вопросы к опросу и экспресс-опросу доводятся 

преподавателем до студентов заранее. 

Для подготовки к письменному опросу студенту необходимо ознакомиться с 

материалом, посвященным теме семинара или практического занятия, в учебнике или 

другой рекомендованной учебной литературе, записях с лекционного занятия, обратить 

внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить наиболее сложные 

вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы 

выступления по отдельным проблемным аспектам. Время подготовки к письменному 

опросу по одному лекционному занятию варьируется в зависимости от сложности темы и 

индивидуальных особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. 

При подготовке к устному опросу и экспресс-опросу студентам рекомендуется 

самостоятельно проработать материалы конспекта лекций, основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную для изучения в данном разделе дисциплины, ознакомиться 

со справочными материалами. Рекомендуется при подготовке к устному опросу 

составлять план-схему ответа по каждому вопросу, выписывать основные термины и 

понятия в персональный глоссарий. 

Экспресс-опрос может проводится на лекционных занятиях для оценки усвоения 

теоретического материала по предыдущей теме или для выявления остаточных знаний по 

текущей теме, сформированных при изучении других дисциплин. 



Примерные критерии оценки подготовки и участия студента в опросе и экспресс-

опросе: 

– знание основного учебного материала по темам, выносимым на текущий 

контроль; 

– знание дополнительного учебного материала как результат предварительной 

самостоятельной работы с рекомендуемой литературой и источниками; 

– наличие иллюстраций положений теоретического материала примерами из 

практики (например, примерами из деятельности крупной российской или иностранной 

компании, практики деятельности органа государственной власти или местного 

самоуправления); 

– активность студента в рамках дополнения ответов других членов академической 

группы; 

– уровень самостоятельности студента при ответе на выносимые на контроль 

вопросы, наличие фактов чтения элементов ответа по конспекту лекций или учебнику; 

– демонстрация умения рассуждать, делать выводы и логически верные 

предположения в рамках тем, выносимых на текущий контроль. 

Критерии оценки:  

Отметкой «ОТЛИЧНО» оценивается ответ, который показывает глубокие знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается полнотой раскрытия 

темы, владение терминологическим аппаратом, умение объяснять сущность явлений, 

процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры, свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа.  

Отметкой «ХОРОШО» оценивается ответ, обнаруживающий необходимые знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом, умение объяснять сущность 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры, свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа; студентом допускается одна-две неточности в ответе. 

 Отметкой «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, нелогичностью и непоследовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Отметкой «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности; 

студентом допускаются существенные ошибки в содержании ответа. 

Методические рекомендации по подготовке устного доклада 

Устный доклад как вид самостоятельной работы в учебном процессе способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

развивает навыки критического осмысления получаемой информации. 

При подготовке устного доклада по заданной теме студент составляет план, 

подбирает основные источники. В процессе работы с источниками систематизирует 

полученные сведения, делает выводы и обобщения. К докладу по теме могут привлекаться 

несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления. 

Выбор темы доклада. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить студент. Прежде чем выбрать тему 



доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он 

хотел бы работать, более глубоко ее изучить. 

Этапы работы студента над докладом: 

1) формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию; 

2) подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке доклада используется не менее 3-5 различных источников); 

3) составление списка использованных источников. Обработка и систематизация 

информации; 

4) разработка плана доклада; 

5) подготовка доклада; 

6) публичное выступление с докладом; 

7) ответ на вопросы слушателей и обсуждение дискуссионных положений 

доклада. 

Содержание доклада: 

1) введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить 

цели и задачи эксперимента или его фрагмента; 

2) основная часть – в ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная 

часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе 

раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ 

литературы и показываются позиции исследователей. В практическом разделе излагаются 

методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного исследования (если оно 

предполагается). В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки, которые на публичном выступлении могут быть представлены в 

качестве иллюстрационного материала; 

3) заключение – содержит итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам; 

4) обзор использованных источников. 

Примерная процедура публичного представления доклада: 

– выступление докладчика (докладчиков); 

– слушатели и преподаватель задают уточняющие вопросы на понимание; 

– докладчик (докладчики) отвечают на вопросы; 

– слушатели задают дискуссионные вопросы и высказывают оценочные суждения; 

– докладчик (докладчики) отвечают на вопросы; 

– преподаватель подводит итоги и высказывает оценочные суждения о докладе.  

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как формы текущего 

контроля по пройденным темам. 

Примерные критерии оценки устного доклада: 

– актуальность темы исследования; 

– соответствие содержания теме; 

– глубина проработки материала;  

– умение делать выводы. 

Критерии оценки:  

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется за устный доклад, если выбрана актуальная 

тема исследования, его содержание полностью соответствует выбранной теме, доклад 

четко структурирован, приведен обзор позиций многих исследователей и научных школ, 

доклад содержит фактологический материал и актуальные количественные данные, 

доклад содержит корректные выводы, сделанные студентом самостоятельно, доклад 



представлен на публичном выступлении и студент-докладчик ответил на все заданные 

слушателями вопросы.  

Оценка «ХОРОШО» выставляется за устный доклад, если выбрана актуальная тема 

исследования, его содержание в целом соответствует выбранной теме, доклад 

относительно четко структурирован, приведен обзор позиций нескольких исследователей 

и научных школ, доклад содержит достаточный фактологический материал и в целом 

актуальные количественные данные, доклад содержит корректные выводы, сделанные 

студентом в целом относительно самостоятельно, доклад представлен на публичном 

выступлении и студент-докладчик ответил на большинство из заданных слушателями 

вопросов.  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за устный доклад, если выбрана 

неактуальная тема исследования, его содержание частично соответствует выбранной теме, 

доклад слабо структурирован, приведен обзор позиций одного-двух исследователей и 

научных школ, доклад содержит минимальный фактологический материал и 

неактуальные количественные данные, доклад содержит корректные выводы, которые 

студент частично или полностью заимствовал у других авторов, доклад представлен на 

публичном выступлении и студент-докладчик не ответил на большинство из заданных 

слушателями вопросов. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за устный доклад, если тема 

не соответствует предлагаемой тематике, тема не раскрыта, работа не носит 

самостоятельный характер, доклад представлен на публичном выступлении и студент-

докладчик не ответил на большинство из заданных слушателями вопросов. 

Методические рекомендации по подготовке к проблемным семинарам 

Проблемный семинар – обсуждение под руководством преподавателя 

подготовленных студентами кратких сообщений по определенной научной или 

прикладной проблеме. 

Проблемный семинар проводится 1-3 раза в семестр, так как предполагает 

достаточно длительную самостоятельную подготовку студентов, изучающих какую-либо 

конкретную научную проблему. При его проведении сочетаются виды деятельности, 

соответствующие обычному семинарскому занятию и групповой дискуссии, которая 

предусматривает организованное обсуждение докладов студентов по определенной 

научной или прикладной проблеме, или кругу проблем. 

В процессе самостоятельной подготовки к проблемному семинару студенту 

необходимо изучить предложенные преподавателем источники (монографии, статьи, 

сайты), в которых раскрыты теоретические подходы к обсуждаемой проблематике и 

представлены материалы эмпирических исследований. Выступающий должен быть готов 

ответить на вопросы присутствующих по теме своего доклада. после каждого 

выступления проводится обсуждение представленных научных воззрений разных ученых. 

Готовность к такой аналитической коллективной работе обеспечивается просмотром 

каждым студентов тех основных работ, которые преподаватель рекомендовал прочитать к 

проблемному семинару. 

Рекомендуемые критерии оценки участия студента в проблемном семинаре: 

– владение теоретическим материалом; 

– качество представленного краткого сообщения по научной или прикладной 

проблеме; 

– умение делать обоснованные выводы; 

– активное участие в обсуждении; 

– активность в разработке механизмов решения научной или прикладной 

проблемы; 

– наличие собственной позиции в обсуждаемом вопросе. 

Критерии оценки:  



Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется за участие в проблемном семинаре, если 

студент представил содержательное, структурированное и краткое сообщение по научной 

или прикладной проблеме (если его участие предполагало наличие доклада или 

сообщения перед группой), принял активное участие в обсуждении предложенной 

проблемы, продемонстрировал владение достаточным теоретическим материалом, 

наличие собственной позиции, умение делать обоснованные выводы, а также высокую 

активность в разработке механизмов решения научной или прикладной проблемы.  

Оценка «ХОРОШО» выставляется за участие в проблемном семинаре, если студент 

представил в целом содержательное, достаточно структурированное и краткое сообщение 

по научной или прикладной проблеме (если его участие предполагало наличие доклада 

или сообщения перед группой), принял участие в обсуждении предложенной проблемы, 

продемонстрировал владение необходимым теоретическим материалом, наличие 

собственной позиции, умение делать обоснованные выводы, а также определенную 

активность в разработке механизмов решения научной или прикладной проблемы.  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за участие в проблемном 

семинаре, если студент представил малосодержательное, неструктурированное сообщение 

по научной или прикладной проблеме (если его участие предполагало наличие доклада 

или сообщения перед группой), проявил низкую активность в обсуждении предложенной 

проблемы, продемонстрировал слабое владение теоретическим материалом, а также 

низкую активность в разработке механизмов решения научной или прикладной проблемы 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за участие в проблемном 

семинаре, если студент не представил сообщение по научной или прикладной проблеме 

(если его участие предполагало наличие доклада или сообщения перед группой), не 

принимал участие в обсуждении предложенной проблемы, продемонстрировал слабое 

владение теоретическим материалом, не принимал участие в разработке механизмов 

решения научной или прикладной проблемы 

Методические рекомендации по подготовке и участию в деловой игре. 

Деловая игра представляет собой форму деятельности в условной обстановке, 

направленной на воссоздание содержания будущей профессиональной деятельности. В 

деловой игре с помощью знаковых средств (язык, речь, график, таблица, документ и др.) 

воссоздается предметное и социальное содержание профессиональной деятельности, 

имитируется поведение участников игры по заданным правилам, отражающим условия и 

динамику реальной производственной обстановки. В наиболее общем виде деловую игру 

определяют как «метод имитации принятия управленческих решений в различных 

ситуациях по заданным или выбранным самими участниками игры правилам».  

Основными компонентами деловой игры служат сценарий, игровая обстановка и 

регламент. Сценарий включает характеристику игровой ситуации (организации), правила 

игры и описание трудовой обстановки. В правилах фиксируют состав и описание 

разыгрываемых ролей, а также материалы, регламентирующие деятельность игроков: 

методики, приказы, должностные инструкции по каждой из ролей игры. Основным 

инструментом игры является поведение участников. Очень важен правильный выбор 

временного режима проведения игры, воссоздание реальной обстановки. Регламент игры 

определяет порядок тем или документов, общие требования к режиму ее проведения и к 

инструктивным материалам. 

В учебном процессе применяются различные виды деловой игры: проблемно-

ориентированные, ролевые, имитационные, операционные и т.д. 

Многие деловые игры требует предварительной подготовки студентов к участию в 

игре. 

Примерный алгоритм подготовки студента к участию в деловой игре: 

– прослушать сообщение преподавателя о деловой игре (наименовании, цели 

проведения, сценарии, задании для самостоятельной подготовки студентов к деловой 

игре); 



– изучить информационные материалы по проблематике деловой игры, 

предварительно предоставленных преподавателем; 

– изучить методические материалы по сценарию и технологии проведения игры; 

– изучить правила поведения участников в рамках деловой игры; 

– студентам необходимо провести разделение на подгруппы (например, 

представляющие несколько разных коммерческих организаций, органов власти и т.д.) или 

заблаговременное распределение ролей участников деловой игры между собой; 

– выполнить предваряющие и промежуточные задания (если они предусмотрены 

заданием преподавателя); 

– изучить современную практику решения вынесенной для решения в рамках 

деловой игры проблемы (в случае проблемно-ориентированной деловой игры), выделить 

основные направления ее решения, подготовить фактологический материал и 

сформулировать доводы «за» и «против»; 

– если роль студента в рамках деловой игры (в случае ролевой деловой игры) 

предполагает развернутое выступление перед участниками, то рекомендуется составить 

четкую последовательность работы, обстоятельный письменный конспект своего 

выступления на деловой игре. При этом само выступление должно быть живым, 

интересным, насыщенным по возможности примерами и фактами. Следует быть готовым 

ответить на вопросы других участников игры; 

– изучить нормативно-правовые основы и особенности деятельности 

определенного органа власти (при имитационной деловой игре); 

– необходимо психологически настроиться на конструктивное взаимодействие, 

высокую активность, включение в дискуссию и недопущение конфликтных ситуаций во 

время деловой игры. 

На консультации, проводимой накануне деловой игры, необходимо снять все 

неясности и сомнения, возникшие в процессе подготовки к ней. Можно обговорить с 

преподавателем вопрос о целесообразности предлагаемой структуры выступления на 

деловой игре. 

Игра будет протекать в строгом соответствии с ее сценарием. При этом всем 

студентам следует проявлять активность и творческий подход, ставить перед участниками 

игры вопросы, включаться в дискуссии, соблюдая деловой такт. Замечено, что живо, 

интересно проведенная деловая игра оставляет хорошее впечатление и вызывает интерес к 

дальнейшему участию в подобных играх. 

Критерии оценки:  

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент демонстрирует понимание и 

усвоение материала высокой степени сложности; умение работать в команде, навыки 

наблюдения и принятия решений; способности контактировать и слушать других, 

ораторские навыки, лидерские качества; продуктивное мышление, наблюдательность, 

творческие способности, умение доказывать и отстаивать свою точку зрения, 

организаторские способности.  

Оценка «ХОРОШО» выставляется, если студент демонстрирует понимание и 

усвоение материала средней степени сложности; умение работать в команде, навыки 

наблюдения и принятия решения, способности контактировать и слушать других, 

ораторские навыки, лидерские качества; продуктивное мышление, творческие 

способности, умение доказывать и отстаивать свою точку зрения.  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если студент демонстрирует 

низкую степень понимания основных понятий и теоретических положений, слабо 

включается в работу команды, демонстрирует безынициативность, низкие ораторские 

навыки и невысокие организаторские способности, пытается отстаивать свою точку 

зрения. 



Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если студент демонстрирует 

непонимание основных понятий и теоретических положений, не включается в работу 

команды, демонстрирует безынициативность, не имеет своей точки зрения. 

Методические рекомендации по выполнению практического задания 

Выполнение практических заданий представляет собой письменную форму 

самостоятельной учебной подготовки студентов, которая: 

– способствует усвоению знаний по дисциплине, формированию 

профессиональных навыков и умений, 

– помогает развивать деловые, личностные качества студента (профессиональную 

компетентность, инициативность, ответственность); 

– воспитывает потребность в самообразовании, максимально развивает 

познавательные и творческие способности личности. 

Возможно выполнение индивидуальных и групповых (малая группа в 3-5 человек) 

практических заданий. 

Процесс подготовки студента к выполнению практических заданий можно условно 

разделить на следующие этапы: 

а) изучение содержания задания; 

б) подбор нормативных и специальных источников, относящихся к содержанию 

полученного задания; 

в) аналитический разбор практического задания через призму нормативных и 

специальных источников; 

г) определение собственной позиции, формулировка аргументов; 

е) оформление ответа; 

ж) представление письменного заключения на практическое задание. 

Примерные критерии оценки качества выполнения практического задания: 

– правильное раскрытие содержания основных вопросов темы; 

– логичность и обоснованность выводов; 

– наличие самостоятельных суждений, творческий подход; 

– научное обоснование раскрываемой проблемы. 

Критерии оценки:  

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент при выполнении практического 

задания полностью раскрыл содержание основных вопросов темы, продемонстрировал 

логичность и обоснованность выводов, наличие самостоятельных суждений, использовал 

научный стиль при написании выводов и рекомендаций по представленной проблеме, 

продемонстрировал творческий подход и высокую самостоятельность при выполнении 

практического задания, оформил работу в полном соответствии с установленными 

требованиями, предоставил выполненную работу в рекомендованный срок.  

Оценка «ХОРОШО» выставляется, если студент при выполнении практического 

задания в целом раскрыл содержание основных вопросов темы, продемонстрировал 

логичность и обоснованность выводов, наличие самостоятельных суждений, использовал 

в целом научный стиль при написании выводов и рекомендаций по представленной 

проблеме, продемонстрировал самостоятельность при выполнении практического 

задания, оформил работу в целом в соответствии с установленными требованиями, 

предоставил выполненную работу в рекомендованный срок.  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если студент при выполнении 

практического задания частично раскрыл содержание основных вопросов темы, не 

обосновал сделанные выводы, использовал ненаучный стиль при написании выводов и 

рекомендаций по представленной проблеме, продемонстрировал определенную 

несамостоятельность при выполнении задания, оформил практическое задание с 

нарушениями установленных требований, предоставил выполненную работу с 

нарушением рекомендованных сроков. 



Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если студент при 

выполнении практического задания не раскрыл содержание основных вопросов темы или 

раскрыл со значительными логическими нарушениями, не обосновал сделанные выводы, 

работа не носит самостоятельный характер, оформил практическое задание с 

нарушениями установленных требований, предоставил выполненную работу с 

нарушением рекомендованных сроков. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется: текущий контроль 

осуществляется еженедельно в соответствие с программой занятий; промежуточный 

контроль по итогам дисциплины осуществляется в форме оценки устных ответов на 

вопросы по билетам.    

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений 

Оснащенность специальных 

помещений 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 
Наименование помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice 



оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет 

(проводное соединение и 

беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (читальный 

зал библиотеки факультета 

управления и психологии) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет 

(проводное соединение и 

беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

Операционная 

система MicrosoftWindows 

Офисный пакет 

приложений MicrosoftOffice 

 

 

 


