


 



СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

1.2. Нормативные документы 

1.3. Перечень сокращений 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель образовательной программы 

2.2. Объем образовательной программы 

2.3. Срок получения образования 

2.4. Форма обучения  

2.5. Язык реализации программы  

2.6. Требования к абитуриенту 

2.7. Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

2.8. Применение электронного обучения 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

3.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания: 

3.4. Перечень профессиональных стандартов (при наличии) 

Раздел 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Структура и объем образовательной программы 

4.2. Учебный план и календарный учебный график 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации  

4.5. Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и 

практикам 

4.6. Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам и государственной 

итоговой аттестации 

Раздел 5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

5.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

5.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

6.1. Общесистемные условия к реализации образовательной программы 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.5. Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по образовательной программе 

6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной программы 

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций 

и трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 

Приложение 2. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 3. Аннотации к рабочим программам дисциплин 

Приложение 4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Приложение 5. Рабочие программы практик 



Приложение 6. Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение 7. Матрица компетенций 

Приложение 8. Рецензия (-и) на ОПОП 

Приложение 9. Общая рабочая программа воспитания в Кубанском государственном 

университете 

 



Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

в Кубанском государственном университете по направлению подготовки 05.03.06 – 

Экология и природопользование, направленность (профиль) Природоохранные технологии 

является комплексным учебно-методическим документом, разработанным на основе 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельностью выпускников. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника 

и представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов.  

 

1.2. Нормативные документы 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 05.03.06 – , утвержденный приказом Минобрнауки России от 

«11» августа  2016 г. № 998 (далее - ФГОС ВО);  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301;  

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. 

№ 636;  

– Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2020 № 885 и 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 390;  

– Устав ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»;  

– Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности.  

 

1.3. Перечень сокращений  
– ВКР - выпускная квалификационная работа  

– ГИА - государственная итоговая аттестация  

– ЕКС - единый квалификационный справочник  

– з.е. - зачетная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 27 астрономических 

часов)  

– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии  

– ОВЗ - ограниченные возможности здоровья  

– ОПОП - основная профессиональная образовательная программа  

– ОТФ - обобщенная трудовая функция  

– ОПК - общепрофессиональные компетенции  

– ПК - профессиональные компетенции  

– ПКО - обязательные профессиональные компетенции (в случае установления ПООП) 

– ПКР - рекомендуемые профессиональные компетенции (в случае установления ПООП)  



– ПКС - специальные профессиональные компетенции (в случае установления 

Университетом)  

– ПООП - примерная основная образовательная программа  

– ПС - профессиональный стандарт  

– УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей  

– УК - универсальные компетенции  

– ФЗ - Федеральный закон  

– ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования  

– ОС - оценочные средства  

– ФТД - факультативные дисциплины 

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1 Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями образовательного стандарта по данному направлению 

подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование, направленность (профиль) 

Природоохранные технологии. 

В области обучения целью ОПОП является формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно решать профессиональные задачи в соответствии с областью (областями) / сферой 

(сферами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию 

личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, 

развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

толерантности. 

Образовательная программа носит актуальный, практико-ориентированный 

характер, направлена на профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного 

специалиста нового поколения, знакомого с международными практиками 

экономико-географических исследований и территориального планирования, обладающего 

аналитическими навыками в области комплексных географических исследований и работ, 

связанных с пространственно-территориального развитием и планированием. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений, 

предусматривает исследование существующих и разработку новых методов и технологий 

экологических исследований, обоснование, оценку и экспертизу проектов в целях 

обеспечения экологической безопасности. 

Программа обеспечивает подготовку кадров на основе внедрения в учебный процесс 

современных достижений науки, даёт возможность изучения отдельных наиболее 

значимых дисциплин на практических примерах опыта реализации проектов 

экоологической направленности в России и за рубежом, а также обеспечивает органическое 

сочетание лучших российских и зарубежных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, включающие 

анализ реальных ситуаций и кейсов; способствующие развитию интеллекта, творческих 

способностей, критического мышления и т.п. 

 

2.2. Объем образовательной программы  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.).  



Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не включая 

объем факультативных дисциплин, составляет не более 70 з.е., а при ускоренном обучении 

- не более 80 з.е. 

 

2.3. Срок получения образования  

Срок получения образования 4 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

2.4. Форма обучения – очная 

 

2.5. Язык реализации программы – русский 

 

2.6. Требования к абитуриенту 

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование. 

Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права при приёме на 

обучение по образовательным программам бакалавриата  регламентируются локальным 

нормативным актом. 

 

2.7. Использование сетевой формы реализации образовательной программы – 

не используется. 

2.8. Применение электронного обучения. 

Отдельные практические задания могут выполняться с применением 

дистанционных образовательных технологий на базе открытой среды модульного 

дистанционного обучения КубГУ (https://openedu.kubsu.ru). Перечень и объем заданий 

отражается в рабочих программах дисциплин (при наличии).  

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Область (-и) профессиональной деятельности и сфера (-ы) профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

 26 Химическое, химико-технологическое производство 

 26.008 Специалист - технолог в области природоохранных (экологических) 

биотехнологии. 

3.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский, 

 проектно-производственный 

3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область 

(области) знания: 

Очистка вод, грунтов и атмосферы, обеспечение профилактических мер, 

минимизирующих негативное влияние хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду.  

Определения характеристики профессиональной деятельности. 

 
Область 

профессиональной 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 



деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

деятельности (или 

области знания) 

26 Химическое, 

химико-

технологическое 

производство 

научно-

исследовательский 

Осуществление 

экологической оценки 

состояния 

поднадзорных 

территорий. 

Природные, 

природно-

хозяйственные и 

социально-

экономические 

территориальные 

системы; 

Пространственно-

территориальные 

селитебные 

комплексы 

проектно-

производственный 

Составление 

прогнозных оценок 

влияния 

хозяйственной 

деятельности 

человека на состояние 

окружающей среды 

Природные, 

природно-

хозяйственные и 

социально-

экономические 

территориальные 

системы; 

Пространственно-

территориальные 

селитебные 

комплексы 

3.4. Перечень профессиональных стандартов (при наличии) 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших образовательную программу по направлению 

подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование, направленность (профиль) 

Природоохранные технологии: 

"Специалист - технолог в области природоохранных (экологических) 

биотехнологии» (26.008)" 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников образовательной программы, представлен в 

Приложении 1.  

 

Раздел 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

4.1. Структура и объем образовательной программы 

Образовательная программа по направлению подготовки 05.03.06 – Экология и 

природопользование, направленность (профиль) Природоохранные технологии включает 

следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем образовательной программы 

Структура программы Объем программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы  240 



Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при 

наличии). 

В обязательную часть программы включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пунке 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 

1 "Дисциплины (модули)". 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 40 процентов общего объема программы. 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном 

порядке) и факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы). Избранные обучающимся элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения.  

Факультативные дисциплины не включаются в объём образовательной программы и 

призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и навыки 

обучающихся, способствовать повышению уровня сформированности универсальных и 

(или) общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

образовательной программы. Избранные обучающимся факультативные дисциплины 

являются обязательными для освоения.  

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

технологическая (проектно-технологическая) практика; педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

 

Типы производственной практики: 

(проектно-технологическая) практика; педагогическая практика; научно-

исследовательская работа. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

4.2. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (далее – контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся.  



Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) 

последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-

экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул. 

Учебный план и календарный учебный график представлены в приложении 2, копии 

размещаются на официальном сайте Университета. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик 

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик (приложение 4, 

приложение 5), аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы в приложении 3) размещаются на официальном сайте 

Университета. Место модулей в образовательной программе и входящих в них учебных 

дисциплин, практик определяется в соответствии с учебным планом. 

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации  

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

локальными нормативными актами Университета.  

 

В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» 

входят: 
Форма (ы) ГИА Количество з.е. Перечень проверяемых компетенций 

Подготовка к процедуре защиты 

выпускной квалификационной 

работы 

6 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПКУВ-1, ПКУВ-2 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

3 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПКУВ-1, ПКУВ-2 

Цель ВКР: определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Копия программы ГИА (приложение 6) размещается на официальном сайте 

Университета. 

 

4.5. Оценочные материалы  
Оценка качества освоения обучающимися данной образовательной программы 

включает текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию выпускников.  

Оценочные материалы для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям представлены в виде комплекса 

оценочных средств.  

Оценочные средства (далее - ОС) - это комплект методических материалов, 

устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам. 

Комплект оценочных средств включает в себя:  

– перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для 

семинаров, практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для 

тестирования, примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.); 

– методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 

результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 



Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для 

осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся: вопросы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике 

(дневник практики); деловая и/или ролевая игра; проблемная профессионально-

ориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум;  контрольная работа; дискуссия; 

портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; реферат; доклад (сообщение); 

собеседование; творческое задание; тест; эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

Университет привлекает к экспертизе оценочных средств представителей сообщества 

работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций. 

 

4.6.  Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам и 

государственной итоговой аттестации 

Методические материалы представляют комплект методических материалов по 

дисциплине (модулю, практике, ГИА), сформированный в соответствии со структурой и 

содержанием дисциплины (модуля, практики, ГИА), используемыми образовательными 

технологиями и формами организации образовательного процесса и являются 

неотъемлемой частью соответствующих рабочих программ дисциплин (модулей), практик, 

программы государственной итоговой аттестации. 

Организационно-методические материалы (методические указания, рекомендации), 

позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс 

освоения учебного материала. 

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися 

содержания дисциплины (модуля, практики, ГИА), а также направлены на проверку и 

соответствующую оценку сформированности компетенций обучающихся на различных 

этапах освоения учебного материала. 

В качестве учебных изданий используются учебники, учебные пособия, учебно-

методические пособия, рабочие тетради, практикум, задачник и др. 

Раздел 5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

(ИУК) 

 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Осуществляет поиск необходимой 

информации, опираясь на результаты анализа 

поставленной задачи.  

ИУК-1.2. Выбирает оптимальный вариант 

решения задачи, аргументируя свой выбор.  

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК-2.1. Понимает сущность правовых норм, 

цели и задачи нормативных правовых актов.  

ИУК-2.2. Осуществляет поиск необходимой 

правовой информации для решения 

профессиональных задач.  

ИУК-2.3. Использует принципы проектной 

методологии для решения профессиональных 

задач.  

ИУК-2.4. Выбирает оптимальный способ 

решения задач, имеющихся ресурсов и 



ограничений, оценки рисков на основе 

проектного инструментария.  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

ИУК-3.1. Понимает основные аспекты 

межличностных и групповых коммуникаций; 

соблюдает нормы и установленные правила 

поведения в организации.  

ИУК-3.2. Применяет методы командного 

взаимодействия; планирует и организует 

командную работу.  

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Соблюдает нормы и требования к 

устной и письменной деловой коммуникации, 

принятые в стране(ах) изучаемого языка.  

ИУК-4.2. Демонстрирует способность к 

реализации деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном(ых) 

языке(ах).  

ИУК-4.3. Выбирает коммуникативно 

приемлемые стиль и средства взаимодействия 

в общении с деловыми партнерами.  

ИУК-4.4. Ведет деловую переписку и 

использует диалог для сотрудничества в 

социальной и профессиональной сферах.  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Имеет базовые представления о 

межкультурном разнообразии общества в 

этическом и философском контекстах.  

ИУК-5.2. Интерпретирует проблемы 

современности с позиции этики и 

философских знаний.  

ИУК-5.3. Анализирует историю России в 

контексте мирового исторического развития.  

ИУК-5.4. Критически анализирует 

историческое наследие и социокультурные 

традиции на основе исторических знаний. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе  

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Понимает необходимость 

осознанного управления своим временем и 

другими личностными ресурсами для 

выстраивания и реализации траектории 

саморазвития, личностных достижений, 

постоянного самообразования. 

ИУК-6.2. Планирует траекторию 

саморазвития, определяет ресурсы, 

ограничения и приоритеты собственной 

деятельности, эффективно использует 

личностные ресурсы. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Понимает влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний. 

ИУК-7.2. Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной 

или адаптивной физической культуры. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

ИУК-8.1. Осуществляет выбор способов 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, методов и средств 

защиты человека при возникновении опасных 



профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

возникновении 

или чрезвычайных ситуаций, в том числе 

военных конфликтов. 

ИУК-8.2. Демонстрирует приемы оказания 

первой помощи пострадавшему. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

звания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИУК-9.1. Реализует базовые 

дефектологические знания в 

профессиональной и социальной сферах в 

процессе взаимодействия с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики, их влияние на 

индивида и поведение экономических 

агентов. 

ИУК-10.2. Принимает обоснованные 

экономические решения на основе 

инструментария управления личными 

финансами 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-11.1. Понимает сущность 

коррупционного поведения и определяет 

свою активную гражданскую позицию по 

противодействию коррупции исходя из 

действующих правовых норм. 

 

 

 

5.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

(ИОПК) 

 

Математическая и 

естественнонаучн

ая 

подготовка 

ОПК-1. Способен 

применять базовые знания 

фундаментальных разделов 

наук о Земле, естественно-

научного и 

математического циклов 

при решении задач в 

области экологии и 

природопользования 

ИОПК-1.1. Использует базовые знания в области 

математики для обработки информации и 

анализа данных в области экологии и 

природопользования 

ИОПК-1.2. Применяет базовые знания 

физических законов и анализа физических 

явлений для решения задач в области экологии и 

природопользования 

ИОПК-1.3. Применяет базовые знания химии 

при проведении химико-аналитических 

исследований в области экологии и 

природопользования 



ИОПК-1.4. Использует знания биологии для 

решения задач в области экологии и 

природопользования 

ИОПК-1.5. Использует знания 

фундаментальных разделов наук о Земле в 

области экологии и природопользования  

 

Фундаментальные 

основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-2. Способен 

использовать 

теоретические основы 

экологии, геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и наук об 

окружающей среде в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.1. Применяет знания теории и 

методологии экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы, 

устойчивого развития и наук об окружающей 

среде в научно-исследовательской и 

практической деятельности, на основе 

теоретических знаний предлагает способы и 

выбирает методы решения экологических задач 

в сфере экологии и природопользования 

ИОПК-2.2. Владеет знаниями и подходами наук 

в области экологии и природопользования для 

планирования и реализации деятельности по 

предотвращению негативного воздействия на 

окружающую среду, охране природы, 

рациональному использованию природных 

ресурсов 

ОПК-3. Способен 

применять базовые методы 

экологических 

исследований для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК-3.1. Использует основные методы отбора 

проб компонентов окружающей среды, 

стандартное измерительно-аналитические 

приборы и оборудование для анализа проб и 

загрязняющих веществ   

ИОПК-3.2. Применяет методы полевых 

исследований для сбора экологической 

информации и данных 

ИОПК-3.3. Обрабатывает и систематизирует 

результаты полевых и лабораторных 

наблюдений и измерений для оценки и контроля 

состояния (компонентов) окружающей среды с 

использованием статистических методов 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере экологии, 

природопользования и 

охраны природы, нормами 

профессиональной этики 

ИОПК-4.1. Применяет знания основ 

Федерального законодательства и нормативные 

правовые акты Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды, экологии и 

природопользования в соответствии с 

поставленными задачами 

ИОПК-4.2. Имеет представление о системе 

государственного управления сферой 

природопользования, методах и формах 

правового регулирования охраны окружающей 

среды, с учетом норм профессиональной этики 

Применение 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

ОПК-5. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности в области 

экологии, 

природопользования и 

охраны природы с 

использованием 

информационно-

коммуникационных, в том 

ИОПК-5.1. Использует современные методы 

поиска, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных  (с учетом 

основных требований информационной 

безопасности)  

ИОПК-5.2. Применяет знания в области 

геоинформатики и ГИС-технологий, пользуется 

стандартными программными продуктами для 

обработки и визуализации экологических  

данных  



числе геоинформационных 

технологий 

Распространение 

результатов 

профессионально

й деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать, 

представлять, защищать и 

распространять результаты 

своей профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

ИОПК-6.1. Представляет результаты своей 

профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности в виде отчета по установленной 

форме 

ИОПК-6.2. Представляет результаты работы в 

виде тезисов доклада, презентации на русском 

и/или иностранном языках в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в научном 

сообществе 

 

5.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  
Код и наименование 

обобщенной трудовой 

функции (ОТФ) 

Профессионального (ых) 

стандарта (ов) (ПС) и/или 

типа профессиональных задач 

(ТПЗ) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции (ИПК) 

А/01.6 Осуществление 

экологической оценки 

состояния поднадзорных 

территорий и возможности 

применения на них 

природоохранных 

биотехнологий 

ПКУВ-1 Способен проводить 

экологическую оценку 

состояния поднадзорных 

территорий и возможности 

применения на них 

природоохранных 

биотехнологий 

ИПК-1.1 Способен 

осуществлять оценку 

экологической безопасности 

ландшафтов, планировать 

мероприятия по охране 

природы, разумно сочетать 

хозяйственные и 

экологические интересы 

ИПК-1.2 Способен 

применять современные 

информационные 

технологии и 

специализированные 

программы для обработки 

полученных данных 

А/04.6 Составление прогнозных 

оценок влияния хозяйственной 

деятельности человека на 

состояние окружающей среды с 

применением природоохранных 

биотехнологий 

ПКУВ-2 Способен 

осуществлять составление 

прогнозных оценок влияния 

хозяйственной деятельности 

человека на состояние 

окружающей среды с 

применением 

природоохранных 

биотехнологий 

ИПК-2.1 Способен 

осуществлять оценку 

экологической безопасности 

хозяйственной деятельности 

человека, с применением 

лесомелиоративных приемов 

в комплексе с другими 

природоохранными 

мероприятиями 

ИПК-2.2 Способен 

осуществлять оценку 

экологической безопасности 

компонентов определяющих 

опасные свойства отходов, 

методами снижения уровня 

негативного воздействия 

отходов производства и 

потребления на 

окружающую среду 



ИПК-2.3 Способен 

осуществлять оценку 

степени ущерба и деградации 

природной среды 

 

Матрица компетенций представлена в приложении 7.  

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы, а также механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся. 

 

6.1. Общесистемные условия к реализации образовательной программы 

6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы бакалавриата (специалитета/магистратуры) по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом, которое закреплено учредителем за Университетом на праве оперативного 

управления. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории Университета, так и вне ее. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды созданы с использованием собственных ресурсов 

и ресурсов иных организаций (официальный сайт https://kubsu.ru/; электронно-

библиотечные системы (ЭБС). 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения в процессе реализации 

программы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

6.1.3. Образовательная программа в сетевой форме не реализуется. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы  

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей).  

Образовательный процесс по реализации образовательной программы организуется 

на базе Института географии, геологии, туризма и сервиса. 

https://kubsu.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета.  

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий, 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.3.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

программы на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

6.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата  на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.3.4. Не менее 5 процентов  численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом 

к реализации программы бакалавриата  на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями 

и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

6.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации).  

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, 

имеющие научный и практический опыт в сфере экологии и природопользования, авторы 



учебников, учебных пособий, монографий и научных статей по проблемам экологии и 

природопользования.  

Сре ди них:  

Литвинская Светлана Анатольевна – д.б.н., проф., заслуженный эколог Кубани, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный работник 

высшей школы РФ. 

Болотин Сергей Николаевич – к.х.н., доц. автор монографии «Координационная 

химия природных аминокислот» 

Примаков Николай Владимирович – к.с/х.н., доц., автор монографий 

«Почвопреобразующее воздействие лесных насаждений степной зоны», «Состояние и 

перспективы объектов озеленения города Краснодар»  

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Минобрнауки России. 

 

6.5. Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе 

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной 

основе. 

6.5.2. В целях совершенствования образовательной программы Университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной 

программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям 

ФГОС ВО. 

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе  может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными 

организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и 

уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

 

6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной 

программы 

Целью формирования и развития социокультурной среды реализации 

образовательной программы в Институте географии, геологии, туризма и сервиса является 



подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и 

навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной 

среды в Институте географии, геологии, туризма и сервиса ведётся директором, 

заместителем директора по воспитательной работе, студенческим советом Института 

географии, геологии, туризма и сервиса, студенческим советом общежития, профсоюзной 

организацией студентов, кураторами академических групп. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы 

в Институте географии, геологии, туризма и сервиса необходимыми для всестороннего 

развития личности студента являются: формирование гармоничной всесторонне развитой 

личности обучающегося, имеющего в качестве основы собственной жизненной позиции 

идеи патриотизма, ответственности, духовного и психологического благополучия, 

нравственного и физического здоровья, традиционные семейные ценности и культурное 

просвещение, заботу о согражданах, самоотдачу и труд во благо процветания страны, 

уважающего и культивирующего корпоративные ценности и традиции университета, а 

также формирование таких сторон личности как географическое мышление (как одно из 

проявлений диалектического мышления), экологическое сознание, эмоциональное 

отношения к современным географическим проблемам развития общества, географическая 

культура, интерес к географическим знаниям. 

В Институте географии, геологии, туризма и сервиса проводятся внеучебные 

мероприятия, расширяющие возможности овладения профессиональными компетенциями: 

производственные экскурсии, мастер-классы и лекции ведущих специалистов профильных 

организаций и предприятий, ученых, научно-практические и общественные мероприятия 

(День Земли, фестиваль Вузэкофест и др.), экологические волонтерские акции и др. 

В Институте географии, геологии, туризма и сервиса действуют органы 

студенческого самоуправления: Объединенный совет обучающихся, Волонтерский центр 

КубГУ, Клуб патриотического воспитания КубГУ, Студенческий совет общежитий КубГУ, 

Школа студенческого самоуправления, Студенческий совет ИГГТС, Старостат ИГГТС, 

Студенческий профсоюз, Студенческое научное общество, Молодежный клуб Русского 

географического общества. 

 

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Реализация образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301), локальных нормативных 

актов.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

– альтернативная версия официального сайта Университета в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

– специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации и др.); 

– пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 



– специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая использование 

дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут 

получать образование на основе адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в 

учебный план специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов 

образовательная программа проектируется с учётом индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом 

состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований 

доступности социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая 

аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Для инвалидов и лиц ОВЗ в Университете установлен особый порядок освоения 

дисциплины (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Директоратом 

Института географии, геологии, туризма и сервиса, при необходимости, назначаются лица 

(кураторы), ответственные за педагогическое сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-

волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологической, 

социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

  



Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и 

трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 
 

Код и 

наименование 

профессиональ

н ого стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код наименование Уровень 

квалифик

ации 

наименование код Уровень 

(подуров

ень) 

квалифик

ации 

26.008 

"Специалист - 

технолог в 

области 

природоохран

ных 

(экологически

х) 

биотехнологи

и" 
 

A Мониторинг 

состояния 

окружающей 

среды с 

применением 

природоохран

ных 

биотехнологи

й 

6 Осуществление 

экологической 

оценки 

состояния 

поднадзорных 

территорий и 

возможности 

применения на 

них 

природоохранны

х биотехнологий 

А/01.6 6 

Разработка 

маркерных 

систем и 

протоколов 

проведения 

мониторинга 

потенциально 

опасных 

биообъектов 

A/06.6 6 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.01 «ВВЕДЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ» 

 

Направление подготовки/специальность 05.03.06     Экология и природопользование 

Объем трудоемкости: 2 зач.ед.(72 часа) 

 

Целью дисциплины «Введение в направление подготовки» является формирование у 

студентов базовых понятий и принципов современной системы экологических дисциплин, 

знакомство с основными экологическими правилами и законами, разделами экологии, 

разнообразии видов деятельности в сфере экологии и природопользования и формами 

охраны природы. 

Задачи дисциплины: 

В задачи изучения дисциплины входят получение подготавливаемого бакалавра знаний по 

истории экологии и структуре современной экологии; базовых знаний основных 

экологических понятий, терминов и определений; базовых знания о социальной экологии, 

экологической культуре и концепции устойчивого развития человечества; представлений о 

разнообразии видов деятельности в сфере экологии; практических навыков анализа 

современных экологических проблем и решения экологических задач.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Введение в направление подготовки» относится к обязательной части, Блока 

1 "Дисциплины (модули)" учебного плана по очной форме обучения.  В системе 

фундаментального экологического образования курс «Введение в направление 

подготовки» формирует у будущего специалиста экологическое мировоззрение и 

мышление. Требования к уровню освоения содержания курса высокие, так как этот курс 

является основой большинства учебных дисциплин. Курс является начальной стадией 

изучения цикла дисциплин «Биология» и «Почвоведение», изучаемых на первом курсе, 

«Экология» и «Экология человека», «Промышленная экология» изучаемым на втором и 

третьем курсе.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Основные разделы дисциплины:  
Введение в экологи. Основные разделы современной экологии; Экологические элементарные 

процессы; Экосистема; Природные ресурсы и их потребление; Загрязнение окружающей 

природной среды;Здоровье человека и загрязнение среды; Экозащитные технологии; Система 

управлением природопользованием и обеспечения экологической безопасности России. 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 
 

 

 

Автор: к.б.н., доцент 

Пикалова Н.А. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Б1.О.02 «Правоведение»  

 

Цель дисциплины: Целью учебной дисциплины «Правоведение»  является  изучение 

студентами основ системы государственного управления и правовой системы России на 

фоне общемировых закономерностей. Одной из важнейших составляющих курса является 

формирование у студентов адекватных теоретических понятий, связанных с научной 

терминологией, теорией и практикой правоотношений, представлений об источниках и 

историографии по данному предмету.  

Задачи дисциплины: Задачи дисциплины.  

Основные задачи изучения дисциплины «Правоведение»:   

- сформировать у студентов системное, комплексное видение современных 

государственных и правовых отношений;   

- научить студентов пониманию сущности современных правовых проблем и 

процессов государственного строительства;   

- научить студентов анализировать нормативно-правовые акты в различных 

отраслях права РФ;   

- дать четкое представление об основных правовых направлениях и задачах 

развития государства в России;   

- сформировать у студентов представление о задачах и функциях 

государственных органов  в РФ.   

В результате освоения дисциплины у студентов должна сформироваться способность 

использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права.   

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.             

Дисциплина  «Правоведение»  относится  к относится  к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.    

Курс «Правоведение» дает возможность студентам овладеть знаниями и умениями, 

необходимыми для нормального существования в условиях формирования гражданского 

общества и правового государства в РФ. Курс дисциплины посвящен изучению и анализу 

как теоретических вопросов государственного и правового строительства, так и проблем 

практического применения правовых норм в РФ.   

Требования к уровню освоения дисциплины   

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:   

Код и наименование индикатора  Результаты обучения по дисциплине  

№ раздела  Наименование разделов (тем)  

 Количество часов  

Всего 

Аудиторная  

 работа  

Внеаудиторная 

работа  

  

Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1  2  3  4  5  6  7  

1.   Понятие, принципы и сущность права  15  4  4    7  



УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,  

имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  

Содержание дисциплины:   

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

2.   Формы (источники) права  17  4  4    9  

3.   Права человека  15  4  4    7  

4.   Основы экологического права РФ  15  4  4    7  

5.   Правовые отношения  15  4  4    7  

6.   Основы гражданского права РФ  15  4  4    7  

7.   Основы семейного права РФ  15  4  4    7  

8.   Основы уголовного права  15  4  4    7  

9.   Основы административного права РФ  15  4  4    7  

10.   Итого по дисциплине:  137  36  36    65  

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

Авторы:    Паршина Н.В.  

  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.03 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

 

Направление подготовки/специальность 05.03.06     Экология и природопользование 

Объем трудоемкости: 2 зач.ед.(72 часа) 

 

Целью дисциплины «Целью освоения дисциплины «Основы проектной деятельности в 

экологии и природопользовании» является освоение теоретических и практических основ 

проектной деятельностью в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины 

 выделение основных этапов написания проектной работы; 

 получение представления о научных методах, используемых при написании и проведении 

исследования; 

 изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 

 получение представления о научных подходах; 

 формирование умений представления и защиты результатов проектной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Управление проектами в экологии и природопользовании» относится к 

обязательно части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с 

рабочим учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные в ходе изучения 

курса «Основы проектной деятельности», а также спецкурсов по сущности 

профессиональной сферы деятельности. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, 

необходимы для успешного освоения таких дисциплин как «Методы оценки и охраны 

биоразнообразия», «Методы экологических исследований», «Биотехнологии в защите 

окружающей среды», «Методы обработки результатов исследования», «Экологическая 

оценка компонентов природной среды». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

Основные разделы дисциплины: Введение в проектную деятельность, выбор темы проекта 

и проблемы исследования, типология проектов, продукты проектной деятельности, этапы 

проектной деятельности, методы научного познания, требования и подготовка публичного 

выступления, требования к составлению презентаций. 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 
 

 

 

Автор-составитель: к.б.н., доцент 

Пикалова Н.А. 

  



Аннотации к рабочим программам дисциплин  

  

Аннотация к рабочей программы дисциплины «Б1.О.04 

Организационное поведение»  

  

Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц  

 Цель дисциплины: Формирование у студентов знаний и сведений об основных 

закономерностях поведения человека в организации и способствование формированию 

навыков и умений управления индивидуальной и совместной деятельностью в рамках 

определенных организационных структур.  

  Задачи дисциплины:  

- изучение общественных процессов, значимых для понимания 

организационного поведения;  

- раскрывание механизма влияния организационного поведения на 

людей; - приобретение обзорной информации об управлении как будущей 

профессии;  

- усваивают важнейшие понятия и закономерности 

организационного поведения.  Место дисциплины в структуре 

образовательной программы  

Дисциплина «Б1.О.04 Организационное поведение» относится к обязательной части, 

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

учебного плана.   

№   Наименование разделов (тем)  

Количество часов  

Всего  
Аудиторная работа  

Внеаудит 

орная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  Введение в организационное поведение  9  2  2    5  

2.  Основы поведения личности в организации  9  2  2    5  

3.  Мотивация как основа организационного поведения  9  2  2    5  

4.  Групповое поведение в организации  16  4  4    8  

5.  Организационные процессы  16  4  4    8  

6.  Поведение организации как системы  12,8  2  4    6,8  

  ИТОГО по разделам дисциплины  71,8  16  18    37,8  

  Контроль самостоятельной работы (КСР)            

  Промежуточная аттестация (ИКР)  0,2          

Требования к уровню освоения дисциплины   

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:   

Код и наименование индикатора  Результаты обучения по дисциплине  

УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде  

УК-3.1 Понимает основные аспекты 

межличностных и групповых коммуникаций; 

соблюдает нормы и установленные правила 

поведения в организации.  

Знает основные аспекты межличностных и групповых 

коммуникаций; соблюдает нормы и установленные 

правила поведения в организации.  

Умеет выстраивать межличностные и групповые 

коммуникации; соблюдает нормы и установленные 

правила поведения в организации.  



Владеет основными аспектами межличностных и 

групповых коммуникаций; соблюдает нормы и 

установленные правила поведения в организации.  

УК-3.2  Применяет методы командного 

взаимодействия; планирует и организует 

командную работу.  

Знает методы командного взаимодействия; планирует и 

организует командную работу.  

Умеет применять методы командного взаимодействия; 

планирует и организует командную работу.  

Владеет методами командного взаимодействия; 

планирует и организует командную работу.  

Содержание дисциплины:   

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.   

  Подготовка к текущему контролю            

  Общая трудоемкость по дисциплине   72  16  18    37,8  

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

  

Автор: Усова Л.В., доцент, канд. социол. наук, доцент  

  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

  

  «Б1.О.05 Иностранный язык» для образовательной 

программы   

по направлению 05.03.06 – Экология и природопользование  профиль: 

Природоохранные технологии ОФО  

Объем трудоемкости: 10 зачетных единиц  

Цель дисциплины: формирование и развитие способности осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах).  

Задачи дисциплины:   

• формирование и развитие умений и способностей использовать нормы устной и 

письменной английской литературной речи, лексический и грамматический минимум 

английского языка, необходимый для коммуникации общего и профессионального  

характера;  

• формирование и развитие языковых навыков и умений ведения диалога-беседы 

общего и профессионального характера при соблюдении правил речевого этикета;   

формирование и развитие навыков диалогической и монологической речи с использованием 

изученных лексико-грамматических средств в коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения, в том числе на профессионально 

ориентированные темы, навыков делового письма.  
Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.О.05 «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Для изучения дисциплины необходимы «входные» языковые знания на уровне A2 

(Предпороговый уровень), согласно общеевропейской системе определения уровней 

владения иностранным языком.  

Помимо указанных предметов, в цикл также входят следующие дисциплины: 

«Философия», «Психология», «Правоведение», «Безопасность жизнедеятельности». В 

результате изучения базовой части цикла студент получает основные общекультурные и 

профессиональные компетенции в рамках данных направлений, которые являются 

необходимыми для формирования современной образованной личности.  

Требования к уровню освоения дисциплины   

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:   

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции  Результаты обучения по дисциплине  

УК-4: способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).  

ИУК-4.1. Соблюдает нормы и требования 

к устной и письменной деловой 

коммуникации, принятые в стране(ах) 

изучаемого языка.   

  

  

Знает нормы и требования к устной и письменной 

деловой коммуникации, принятые в стране(ах) 

изучаемого языка.  

Умеет применять нормы и требования, принятые в 

стране(ах) изучаемого языка, при реализации 

устной и письменной деловой коммуникации   

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции  Результаты обучения по дисциплине  



 Владеет способностью к порождению устной и 

письменной деловой коммуникации с учетом 

соблюдения норм и требований, принятых в 

стране(ах) изучаемого языка.  

ИУК-4.2. Демонстрирует способность к 

реализации деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном(ых) языке(ах).   

  

Знает языковые средства (грамматические, 

лексические) необходимые для реализации деловой 

коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке.  

Умеет использовать языковые средства для 

реализации деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке.  

Владеет способностью к реализации деловой 

коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке  

Содержание дисциплины:   

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.   

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (для студентов ОФО)  

№  
разд 

ела  
Наименование разделов (тем)  

 Количество часов  

Всего 

Аудиторная  
  работа  

Внеауди 

торная 

работа  

Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1  2  3  4  5  6  7  

1.  Module 1. Leisure and lifestyle   20,3  -  -  10  10,3  

2.  Module 2. Important firsts  23,3  -  -  12  11,3  

3.  Module 3. At rest, at work  24,2  -  -  12  12,2  

  Итого по дисциплине  67,8  -  -  34  33,8  

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре (для студентов ОФО)  

№  
разд 

ела  
Наименование разделов (тем)  

 Количество часов  

Всего 

Аудиторная  
  работа  

Внеауди 

торная 

работ  

Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1  2  3  4  5  6  7  

1.  Module 4. Special occasions  17,5  -  -  8  9,5  

2.  Module 5. Appearances  17,4  -  -  8  9,4  

3.  Module 6. Time off  17,6  -  -  8  9,6  

4.  
Module 7.   
Ambitions and dreams  

15,3  -  -  6  9,3  

  Итого по дисциплине  67,8  -  -  30  37,8  

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (для студентов ОФО)  

1 Module 8. Countries and cultures  25,4  -  -  8  17,4  

2 Module 9. Old and new  25,5  -  -  8  17,5  

3.  Module 10. Take care!  25,4  -  -  8  17,4  

4.  Module 11. The best things in life  27,5  -  -  10  17,5  

  Итого по дисциплине  103,8  -  -  34  69,8  

  

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (для студентов ОФО)  

№  Наименование разделов (тем)   Количество часов  



разд 

ела  
Всего 

Аудиторная  
  работа  

Внеауди 

торная 

работа  

Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1  2  3  4  5  6  7  

1.  Module 12. Got to have it!  18,7  -  -  6  12,7  

2.  Module 13. Choosing the right person  18,7  -  -  6  12,7  

3.  Module 14. Money, money, money  18,8  -  -  6  12,8  

4.  Module 15. Imagine…  20,8  -  -  8  12,8  

  Итого по дисциплине  77  -  -  26  51  

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, зачет, зачет, экзамен  

  

Автор: к.филол.н., доцент кафедры английского языка в профессиональной сфере Семенова 

С.Н.  

  

  



АННОТАЦИЯ к рабочей программе дисциплины 

Б.1.О.06  «РУССКИЙ ЯЗЫК И ОСНОВЫ 

ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование» ОФО: 2 зачетные единицы (72 часа, из них 

– 34,2  контактные часы; 37,8 часов самостоятельной работы; 4 часа контроль)  

Целью освоения  дисциплины «Русский язык и основы деловой коммуникации» является 

внедрение в студенческой аудитории норм и правил из основополагающих разделов 

классического русского языка и обучение коммуникативной культуре  как в устной, так и в 

письменной его форме; повышение уровня гуманитарного образования и гуманитарного 

мышления студентов, что в первую очередь предполагает умение пользоваться всем 

богатством русского литературного языка при общении как в служебной, так и  во всех 

других сферах человеческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1 повышение общей коммуникативной культуры; 

2 изложение теоретических основ культуры речи, ознакомление с ее основными 

понятиями и категориями, а также нормативными свойствами фонетических, 

лексикофразеологических и морфолого-синтаксических средств языка, принципами 

речевой организации стилей, закономерностями функционирования языковых средств в 

речи;  

3 формирование системного представления о нормах современного русского 

литературного языка; 

4 создание навыков и умений правильного употребления языковых средств в речевой 

коммуникации в соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями, которые 

ставит перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения; 

5 развитие умения использовать законы, правила и приемы эффективного делового 

общения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык и основы деловой коммуникации» относится к обязательной 

части, формируемой 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: зачёт. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  следующей компетенции 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 



Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-4.1 - выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами  

УК-4.2 - использует информационно-коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.3 - ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.4 - умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры 

на государственном и иностранном (-ых) языках 

Результаты освоения дисциплины «Русский язык и основы деловой коммуникации» 

№ п.Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины 

п. компетенции компетенции обучающиеся должны 

  знать уметь владеть 
1. УК-4  способен теоретические объяснять выборнавыками осуществлять основы 

нормативных грамотной устной деловую коммуникативной вариантов; и 

письменной коммуникацию вкультуры; отбирать речи; устной 

икоммуникативные языковые навыками 

письменной формаххарактеристики средства   вупотребления 

на государственномречи; разных речевых единиц в языке 

Российскойфункциональные ситуациях процессе развития 

Федерации   истили   и   ихобщения;

 коммуникативного иностранном (ых)лексико- составлять акта; 

языке (ах) грамматические разные   типынавыками 

характеристики; обиходно- стилистического коммуникативные 

деловых анализа языковых функции речевогодокументов; единиц 

в разных 

 этикета. реализовать коммуникативных 

коммуникативны ситуациях; е качества речи  внавыками  

процессе применения создания этикетных формул высказывания. в 

процессе речевого взаимодействия. 

Основные разделы дисциплины, изучаемой во 2 семестре (для студентов ОФО) 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Предмет и задачи курса 

"Русский язык и основы 

деловой коммуникации" 
4 2 

  

2 



2 Речевой этикет. 4 2   2 

3 
Национальный язык. Его 

формы и варианты 
4 2 

  
2 

4 

Орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного  языка. 

Акцентологические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

4 2 

  

2 

5 

Лексические нормы 

современного русского 

литературного  языка 
4 2 

  

2 

6 

Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Синтаксические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

4 2 

  

2 

7 

Стилистические нормы 

современного русского 

литературного языка 
4 2 

  

2 

8 

Современная   русская 

орфография. Гласные в корне 

слова 
4 

 

2 

 

2 

9 
Гласные буквы в русском 

языке. 
4 

 
2 

 
2 

10 
Согласные буквы в русском 

языке. 
4 

 
2 

 
2 

11 
Двойные   согласные   в 

современном русском языке 
5 

 
2 

 
3 

12 Разделительные «Ъ» и Ь» 5  2  3 

13 
Приставки в современном 

русском языке. 
5 

 
2 

 
3 

14 

Простое предложение, 

особенности его 

грамматической структуры 
5 

 

2 

 

3 

15 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
2,8 

 
2 

 
0,8 

 Итого:  14 16   

       

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт 

Основная литература: 



1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., 

Кашаева Е.Ю.. Русский язык и культура речи. Ростов н/Д, 2013. 

2. Жаров В.А. Русский язык и 

культура речи: учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2016. 

             http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848  

3. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие. Составители М.В. Невежина,            Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова. М.: 

Юнити-Дана, 2015.             

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117759 

4. Фатеева И.М. Культура речи и 

деловое общение. М.: МИРБИС,Директ-Медиа, 2016.              

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441404&sr=1 

Автор  РПД          Чалый Виктор Валентинович 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441404&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441404&sr=1


Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.07 Философия»  

  

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы  

Цель дисциплины: усвоение учащимися фундаментальных положений и 

методологических оснований различных мировоззренческих и философских концепций, 

представленных в трудах великих, как отечественных, так и зарубежных, мыслителей от 

Античности до наших дней. Данная образовательная цель со стороны педагогической и 

воспитательной работы преподавателя достигается посредством формирования у учащихся 

культуры самостоятельного, логически стройного и грамотного философского мышления, 

способного как к рефлексии и мировоззренческому самоопределению, так и к глубокому 

анализу процессов и направлений развития современного многогранного общества 

посредством различных философско-методологических моделей осмысления мира и места 

человека в нем. Мировоззренческое самоопределение и рефлексия способствуют 

пониманию неизмеримой ценности человеческой жизни и неотъемлемой связи между 

свободой и ответственностью духовно здоровой и развитой личности; в свою очередь, 

способность к самостоятельному мышлению дает возможность обучающемуся в наше 

изобилующее информацией время критически воспринимать и перерабатывать ее, 

превращая в подлинное знание, способствующее глубокому и всестороннему пониманию 

ведущих тенденций современного мира.  

Задачи дисциплины:  

– приобщение учащихся к великому мировому наследию философского мышления, 

представленного в трудах и трактатах выдающихся теоретиков от Античности до наших 

дней;   

– развитие навыков постановки и решения философских вопросов, исходя из 

различных основных концептуально-методологических парадигм осмысления бытия;   

– формирование у учащихся способности к глубокому анализу личностно значимых 

философских и мировоззренческих вопросов;   

– выработка критического мышления и творческого подхода к решению 

нестандартных проблем;   

– развитие индуктивного, дедуктивного, систематизирующего, анализирующего 

типов мышления, способного к логически правильной и стройной аргументации 

собственной точки зрения;   

– формирование и развитие умения работать с научными источниками и философской 

литературой, выделять главное и второстепенное, обобщать и делать грамотные выводы;   

– формирование у учащихся подлинно гуманистических ценностей;   

– развитие способностей к рефлексии, самоопределению, к взятию на себя 

ответственности за решения и поступки, к осознанию своего места и роли в мире и 

обществе;   

– развитие эстетического вкуса, способности к восприятию великих творений мировой 

культуры;   

– формирование способности к пониманию смысла истории и ведущих тенденций 

современного общества.  



Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 При  изучении  дисциплины  «Философия»  используется  теоретико- 

методологический материал следующих учебных дисциплин: «История», «Социология», 

«Концепции современного естествознания»; привлекаются различные актуальные 

междисциплинарные подходы.   

Требования к уровню освоения дисциплины   

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:   

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции  
Результаты обучения по дисциплине  

  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах  

  Знает: сущность и специфику философского знания; 

этапы развития философского знания; функции 

философии; базовые философские вопросы; основные 

философские категории и законы; разделы и дисциплины 

философии; концепции, методологию и представителей 

основных философских школ и направлений  

Умеет: ставить и решать философские проблемы, исходя 

из различных теоретико-методологических философских 

парадигм; устанавливать взаимосвязь и проводить 

параллели между категориями, разделами и школами 

философии; выделять закономерности в историко-

философском процессе; осмыслять место человека в 

различных философских теориях  
Владеет: приемами анализа философской литературы; 

навыками публичного выступления; способностью к 

логически грамотной дискуссии и аргументации; 

навыками обобщения, систематизации информации; 

навыками анализа исторических процессов  

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.   

№   Наименование разделов (тем)  

 Количество часов  

Всего  
Аудиторная работа  

Внеаудит 

орная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  
Введение. Предмет, специфика и основные разделы 

философского знания  
9,2  2  2  -  5,2  

2.  
Субъект. Проблема сознания и самосознания. Материальное и 

идеальное  
11,2  2  2  -  7,2  

3.  Познание. Его виды, источники и границы  13,2  2  4  -  7,2  

4.  
Проблема человека в истории философии. Место человека в 

философском дискурсе  
13,2  4  4  -  5,2  

5.  
История философии. Основные вехи в истории развития 

философского знания  
21  4  4  -  13  

  ИТОГО по разделам дисциплины  67,8  14  16  -  37,8  

  Контроль самостоятельной работы (КСР)  4  -  -  -  -  

  Промежуточная аттестация (ИКР)  0,2  -  -  -  -  

  Подготовка к текущему контролю  -  -  -  -  -  

  Общая трудоемкость по дисциплине   72  -  -  -  -  



  

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

  

Автор – Вавилов Антон Валерьевич, к. филос. н., доц. кафедры философии  

  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

Б1.О.08  ИСТОРИЯ ( ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)  
  

Направление подготовки/специальность 05.03.06 Экология и 

природопользование  

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы  

Цель дисциплины:   

Формирование у студентов:  

- научных представлений об основных закономерностях и особенностях всемирно- 

исторического процесса, этапах в истории России, ее социокультурном своеобразии, месте 

и роли в мировой и европейской цивилизациях;  

- навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, умения 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историче- скому прошлому;  

- высоких нравственных и гражданских качеств, толерантности в восприятии 

культурного многообразия мира, активной жизненной позиции в личностном и социальном 

планах;  

 Задачи дисциплины  

        Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности:  

− развитие способности анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции;  

− формирование навыков работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

− развитие способности к самоорганизации и самообразованию;  

− изучение многовекового исторического опыта России, основных этапов ее развития в 

сообществе мировых цивилизаций, особенностей ее исторического пути;  

− воспитание чувства гордости за свое Отечество, патриотизма, выработка ценностей 

человека в условиях развития гражданского демократического общества.  

  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана, изучается в 1 семестре.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социальноисторическом, этическом и философском контекстах. (УК – 5- межкультурное 

взаимодействие).  

№  

п.п.  

Индекс 

компет 

енции  

Содержание 
компетенции (или её  

части)  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны  

знать  Уметь  владеть  

1.  УК - 5  
  
  

 способность 

воспринимать 

закономерности 

и этапы 

исторического 

- ориентироваться 

в мировом 

историческом 

- навыками 
анализа 
основных 



  
  
  

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

процесса, 

основные 

события и 

процессы  

процессе, 

анализировать 

процессы и 

явления,  

этапов и 
закономерност 
ей  
исторического  

№  

п.п.  

Индекс 

компет 

енции  

Содержание 
компетенции (или её  

части)  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны  

знать  Уметь  владеть  

  историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

всемирной 

истории в 

историческом 

контексте  

происходящие в 

обществе  

развития 

общества   

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (для студентов ОФО)  

  

№  

раз 

дел 

а  

Наименование разделов (тем)  

Количество часов  

Всего 

Аудиторная работа  Самостоятельная 

работа  

Л  ПЗ  ЛР    

1  2  3  4  5  6  7  

1.  

Введение в изучение Истории. История в 

системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической 

науки. Периодизация истории. 

Восточные славяне. Киевская  

Русь в контексте европейской истории.  

  2      

4  

2.  

Расцвет Киевской Руси. Начало 

феодальной раздробленности.   Русь во 

второй половине Х- первой половине ХII 

вв.  

  2  1    4  

3.  

Русские земли в XIII-XV веках и 

европейское средневековье 

Особенности становления 

государственности  в России и мире. 

Московское централизованное 

государство.  

  2  1    6  

4.  

Россия в XVI-XVII веках в контексте 

развития   

европейской цивилизации  

  2  1    5  

5.  

  

Российская империя в XVIII веке: 

модернизация и европеизация 

политической и 

социальноэкономической жизни. 

Россия и мир в XVIII в.  

  2  1    6  



6.  

Российская империя в XIX веке: попытки 

модернизации.   

Особенности мирового развития в XIX в.  

  2  1    6  

7.  

Cтановление российского капитализма: 

промышленный переворот.  

Реформы и революция 1905 г. Первая 

русская революция (1905-1907гг.).  

  2  1    8  

8.  

 I Мировая война в контексте 

мировой истории и 

общенациональный кризис в России. 

Революции 1917 г.  

Становление cоветского государства.   

  4  1    6  

9.  

Советское государство в 1920-е  в 1930е 

годы.  

Индустриализация. Коллективизация.  

  2  1    6  

10.  

 Мир и СССР накануне и  в годы Второй 

мировой войны.  

Великая Отечественная война.   

   4   2    7  

11.  

Период послевоенного восстановления. 

Политическое и социально- 

экономическое развитие мирового 

сообщества и СССР во II пол. 1950-х – 

1985 гг.  

  2   1     6  

12.  

«Перестройка» и  распад  СССР. 

Постсоветская Россия. Россия и мир в 

конце XX века.  

  2   1     5.8  

13.  Россия и мир в ХХI веке.    2   2     4  

  Итого по дисциплине (с контролем):    32   18   -  55.8  

Курсовые работы: (не предусмотрена)  

  

Форма проведения аттестации по дисциплине: (зачет)  

  

Автор к.и.н. доц. Басте Р.Ю.  

  



Аннотации к рабочим программам дисциплин  

  

Аннотация к рабочей программы дисциплины  

«Б1.О.09 Психология»  

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы  

Цель дисциплины: содействие становлению профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование представлений о психологических особенностях человека, 

развитие способности осмысливать действительность через призму психологии, 

формирование способностей управлять своим временем и выстраивание траектории 

саморазвития с учетом личностных ресурсов.  

Задачи дисциплины:   

− сформировать целостное представление о дисциплине;   

− стимулировать развитие у бакалавров культуры мышления, умения анализировать 

проблемы разного уровня (мировоззренческие, социальные, личностные); овладение 

способами и технологиями работой с информацией;   

− содействовать овладению бакалаврами системой теоретических и практических знаний 

психологической направленности; готовности к решению профессиональных, 

психологических задач в образовательных организациях;   

− познакомить бакалавров с основными направлениями развития научного 

психологического знания – о человеке, его душе, сознании, неосознаваемых и 

познавательных процессах;   

− научить студентов распознавать основные психические состояния, свойства и 

индивидуальные особенности человека;  

− научить студентов использовать в практической деятельности знания о психологических 

явлениях, которые возникают, развиваются и функционируют в процессе общения, 

взаимодействия между людьми;   

− научить студентов способам и технологиям повышения личностного и 

профессионального развития; готовности к решению личностных и профессиональных 

задач путем овладения технологиями самоорганизации и саморазвития;  

− обеспечить формирование универсальных компетенций бакалавров через содействие 

овладения ими умений планировать траектории саморазвития, через освоение способов 

оценки личностных ресурсов и их использование;   

− содействовать овладению базовыми дефектологическими знаниями и готовности  из 

реализации в процессе взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами.  

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции  
Результаты обучения по дисциплине  
  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки  

ИУК-6.1. Определяет стимулы, мотивы и 

приоритеты собственной профессиональной 

деятельности и цели карьерного роста  

Знает:   
психологические теоретические основы особенностей 

профессиональной деятельности и целей карьерного  
роста;  



Дисциплина «Б1.О.09 Психология» относится к обязательной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" учебного плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.   

Требования к уровню освоения дисциплины   

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:   

Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции  
Результаты обучения по дисциплине  
  

 методы диагностики и определения стимулов и мотивов 

профессионального развития;  
алгоритм  становления  целей  в 

 профессиональном развитии.   

Умеет:  использовать  методы диагностики  и 

 определения стимулов и мотивов 

профессионального развития;  
применять  технологии  построения  целей 

 в профессиональном развитии.   

Владеет:   
способностью  определять  стимулы, 

 мотивы  и приоритеты  собственной 

 профессиональной деятельности;  навыками 

построения целей карьерного роста.  

ИУК-6.2. Реализует и корректирует стратегию 

личностного и профессионального развития на 

основе самооценки  

Знает:   
основные  подходы  к  определению 

 стратегий личностного и профессионального 

развития;   
основные  способы  формирования 

 адекватной самооценки.   

Умеет:   
реализовывать  стратегии  личностного  и 

профессионального развития;  использовать методы 

диагностики самооценки.   

Владеет:   
навыками,  обеспечивающие  личностное 

 и профессиональное развитие;  
способностью реализации стратегий личностного и 

профессионального развития на основе самооценки.   

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах  

ИУК-9.1.  Реализует  базовые 

дефектологические  знания  в 

профессиональной и социальной сферах в 

процессе  взаимодействия  с 

 лицами  с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.   

Знает:   
базовые  основы  социальной  инклюзии; 

коммуникативные и личностные особенности лиц с 

ограниченными  возможностями 

 здоровья  как участников инклюзивного 

взаимодействия;   
основы взаимодействия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами в 

профессиональной и социальной сферах.  



Умеет:   
осуществлять взаимодействие с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

в профессиональной и социальной сферах с учетом 

дефектологических знаний  

Владеет:   
навыками взаимодействия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами в 

профессиональной и социальной сферах.  

Содержание дисциплины:   

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.   

№   Наименование разделов (тем)  

 Количество часов  

Всего  
Аудиторная работа  

Внеаудит 

орная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  
Введение в психологию. Предмет, задачи и методы 

психологии  
4  2      2  

2.  Мозг. Психика. Сознание и бессознательное  6  2  2    2  

3.  Познавательные психические процессы  7  2  2    3  

4.  Эмоциональные и волевые психические процессы  8  2  2    4  

5.  Психология личности  10  2  4    4  

6.  Психология общения  10,8  2  4    4,8  

7.  Саморазвитие личности. Тайм-менеджмент.  7  2  2    3  

8.  Социальная инклюзия  7  2  2    3  

  ИТОГО по разделам дисциплины  59,8  16  18    25,8  

  Контроль самостоятельной работы (КСР)  2,0          

  Промежуточная аттестация (ИКР)  0,2          

  Подготовка к текущему контролю  10          

  Общая трудоемкость по дисциплине             

  

Курсовые работы: не предусмотрено  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

  

Автор  

Верстова М .В, к.психол.н., доцент кафедры социальной работы, психологии и 

педагогики  высшего образования  

  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины  

Б1.О.10 «Безопасность жизнедеятельности»   

  

  

Объем трудоемкости: 2 зач. ед.   

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование компетенций в области безопасности жизнедеятельности, развитие 

ноксологической культуры, под которой понимается готовность и способность личности 

использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере повседневной и профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 

в качестве приоритета.  

Задачами дисциплины являются:  

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;  

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

• формирование:  

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности;  

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

профессиональной безопасности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности;  

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности.  

Место дисциплины (модуля) в структуре в структуре образовательной программы:   

Дисциплина Б1.О.11 «Безопасность жизнедеятельности» относится к формируемой 

участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины      

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))  

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов  



ИУК-8.1 Идентифицирует возможные угрозы 

(опасности) для человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  
  

Знает основные опасности, их свойства и 

характеристики, характер и последствия воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; понятийно-терминологический аппарат в 

области безопасности  

 

Код и наименование индикатора* 
достижения компетенции  

Результаты обучения по дисциплине (знает, 

умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности))  

 Умеет идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации  

Владеет  базовым  понятийно-терминологическим  
аппаратом в области безопасности  

ИУК-8.2  Осуществляет  выбор 

 способов поддержания  безопасных 

 условий жизнедеятельности, методов и 

средств защиты человека при возникновении 

опасных или чрезвычайных ситуаций, в том 

числе военных конфликтов.  

Знает принципы, методы и средства защиты от 

опасностей применительно к сфере повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности; основные 

законодательные и нормативно-правовые акты в области 

обеспечения безопасности; мероприятия по защите 

человека при возникновении опасных или чрезвычайных 

ситуаций и основные способы ликвидации их  
последствий  

Умеет выбирать методы, принципы и средства защиты от 

опасностей в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности; выбирать способы  создания и 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности  

Владеет основными законодательными и правовыми 

актами в области безопасности, требованиями к 

безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; навыками анализа и 

рационализации в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности; методами прогнозирования, способами и 

технологиями защиты в  опасных и чрезвычайных 

ситуациях.  

ИУК-8.3 Демонстрирует приемы оказания 

первой помощи пострадавшему.  
Знает алгоритмы и приемы оказания первой помощи 

пострадавшим.  

Умеет применять методы оказания первой помощи 

пострадавшему  

Владеет основными приемами оказания первой помощи 

пострадавшему.  

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов   



ИУК-8.1 Осуществляет выбор способов 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, методов и средств 

защиты человека при возникновении 

опасных или чрезвычайных ситуаций, в 

том числе военных конфликтов  

Знает  

- принципы, методы и средства защиты от 

опасностей применительно к сфере 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности;  

- основные  законодательные  и 

 нормативно- 

правовые акты в области обеспечения 

безопасности;  

- мероприятия по защите человека при 

возникновении опасных или чрезвычайных 

ситуаций и основные способы ликвидации их 

последствий  

Умеет  

- выбирать методы, принципы и средства 

защиты от опасностей в повседневной жизни и в  

профессиональной деятельности  

- выбирать способы создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности  

Владеет  

Код и наименование индикатора* 
достижения компетенции  

Результаты обучения по дисциплине (знает, 

умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности))  

 - основными законодательными и 

правовыми актами в области безопасности, 

требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной 

деятельности;  

- навыками анализа и рационализации 

в повседневной жизни и в профессиональной  

деятельности с целью обеспечения безопасности;  

- методами прогнозирования, 

способами и технологиями защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях.  

ИУК-8.2 Демонстрирует приемы оказания 

первой помощи пострадавшему   
Знает  

- алгоритмы и приемы оказания первой помощи 

пострадавшим.  

Умеет  

- применять методы оказания первой помощи 

пострадавшему  

Владеет  

- основными приемами оказания первой помощи 

пострадавшему.  

  

Содержание дисциплины  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.   



№   Наименование разделов (тем)  

 Количество часов  

Всего  
Аудиторная работа  

Внеаудит 

орная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  9  2   2  -  5  

2.  
Идентификация и воздействие на человека негативных 

факторов среды, их источники и нормирование.  
9  2  2  -  5  

3.  Защита человека и среды обитания от негативных факторов.  9  2  2  -  5  

4.  
Психофизиологические основы безопасности. Обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности человека.  
13  4  4  -  5  

5.  
Чрезвычайные ситуации и методы защиты при их 

возникновении.  
9  2  2  -  5  

6.  Оказание первой помощи пострадавшим.  11  2  4    5  

7.  Управление безопасностью жизнедеятельности.  9,8  2  2  -  5,8  

  ИТОГО по разделам дисциплины  69,8  16  18  -  35,8  

  Контроль самостоятельной работы (КСР)  2  -  -  -  -  

  Промежуточная аттестация (ИКР)  0,2  -  -  -  -  

  Общая трудоемкость по дисциплине   72  -  -  -  -  

  

Курсовая работа: не предусмотрена   

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет Автор РПД:  

С.В. Комонов, доцент кафедры общей, неорганической   

 химии и ИВТ в химии, канд. техн. наук, доцент       

  

  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины   

  

Б1. О.11 «Физическая культура и спорт»  

  

Направление подготовки/специальность 05.03.06 Экология и природопользование, 

профиль «Природоохранные технологии».  

Объем трудоемкости: 2 з. е.   

Цель дисциплины: формирование физической культуры студента как системного, 

интегративного качества личности и способности целенаправленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. Задачи дисциплины:   

– формирование биологических, психолого-педагогических и методикопрактических 

основ физической культуры, спорта и здорового образа жизни;   

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и 

спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;   

– формирование умения научного, творческого и методически обоснованного 

использования средств физической культуры и спорта в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни.   

Место дисциплины в структуре ООП ВО.   

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части, формируемой 

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

плана. Требования к уровню освоения дисциплины.   

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

  

Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции  
Результаты обучения по дисциплине  

  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ИУК-7.1. Понимает влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний.  

  

Знает: научно - практические основы физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни и 

оздоровительных систем физического воспитания.  

Умеет: рационально использовать знания в области 

физической культуры и спорта для профессионально – 

личностного развития, физического 

самосовершенствования, укрепления здоровья и 

профилактики профессиональных заболеваний.  

Владеет: знаниями и умениями в области физической 

культуры и спорта для успешной социальной и 

профессиональной деятельности.  

  



Содержание дисциплины:  

  Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины   

  

№   Наименование разделов (тем)  

Количество часов  

Всего 
Аудиторная работа  Внеаудиторная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  
Физическая культура и спорт профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие личности.  
4  2  –  –  2  

2.  Социальные и биологические основы физической культуры.  8  2  –  –  6  
3.  Основы здорового образа и стиля жизни студента.  6  2  –  –  4  
4.  Общая физическая и спортивная подготовка студентов.  12  2  –  –  10  

5.  
Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  
12  6  –  –  6  

6.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов.  
10  2  –  –  8  

7.  
Практическое занятие: Методические основы 

самостоятельных занятий физическими упражнениями  
2  –  2  –  –  

8.  Реферат  10  –  –  –  10  

  ИТОГО по разделам дисциплины  64  16  2    46  

  Контроль самостоятельной работы (КСР)  5  –  –  –  –  

  Промежуточная аттестация (ИКР)  0,2  –  –  –  –  

  Подготовка к текущему контролю  2,8  –  –  –  –  

  Общая трудоемкость по дисциплине   72  16  2  –  46  

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

  

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

  

Автор: ст. преподаватель Савенко А.В.  

  

  



АННОТАЦИЯ к рабочей программы дисциплины Б1.О.12 

«Экономика»  

Объем трудоёмкости: 2 зачетные единицы    
    
 Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций экономической культуры, 

необходимой для принятия оптимальных экономических решений в профессиональной 

деятельности. Достижение данной цели предусматривает теоретическое и практическое освоение 

студентами основ общей экономической теории, а так же финансовой грамотности; формирование 

у студентов системного представления о принципах, закономерностях, и механизме 

функционирования современной экономики.   

  Задачи дисциплины:  

- изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины, основные понятия, категории и 

инструменты;  

- освоение основные теоретические положения общей экономической теории;  

- изучить  принципы, законы и закономерности функционирования рыночной экономики;  

- приобрести практические навыки управления личными финансами;  

- выработка умений выполнять поиск, сбор анализ и обработка экономической и финансовой 

информации;  

- анализировать явления и процессы  современной экономики;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения.   

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока. Дисциплины (модуля) учебного плана 05.03.06 Экология и 

природопользование  

  Дисциплина «Экономика» предусматривает использование знаний, полученные в ходе 

изучения следующих дисциплин:«Философия», «Психология».  

 Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Экономика», используются в ходе изучения 

курсов «Экономическая география».   

Требования к уровню освоения дисциплины   

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:   

 Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  
  

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Знает основные экономические понятия, 

принципы функционирования рыночной 

экономики, основы поведения экономических 

агентов 

Умеет воспринимать и анализировать 

информацию, необходимую для принятия 

обоснованных экономических решений 

Содержание дисциплины:   

Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 4 семестре  



№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины Количество часов 

  Всег 

о 

Аудиторн 

ая работа 
Самостоя 

тельная 

работа 

   
Л ПЗ СРС 

1 Введение в общую экономическую теорию 8 1 2 2 

2 Методы исследования общей экономической теории 8 1 2 4 

3 Экономическая теория собственности институты 8 2 2 4 

4 Основы электронного бизнеса 8 2 2 4 

5 Теория потребительского выбора 8 2 2 4 

6 Экономические системы общества 8 2 2 4 

7  Основы рыночной экономики 8 2 2 4 

8 
Рыночная неопределённость: понятие, факторы, 

влияющие на получение информации 

8 2 2 4 

9  Личный финансовый план 7.8 2 2 3,8 

 
ИТОГО по разделам дисциплины 67,8 16 18 33,8 

 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 

4 - - - 

 
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 - - 

 

 
Подготовка к текущему контролю - - - - 

 
Общая трудоемкость по дисциплине 72 - - - 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт 

Автор: канд. экон.наук, доцент Пак О.А.  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б1.О.13  

МАТЕМАТИКА 

Трудоёмкость дисциплины: 4 зачётные единицы.  

Цель изучения дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Математика»: освоение студентами основных научных 

понятий, методов и результатов анализа общих количественных закономерностей, 

характерных для области профессиональной деятельности выпускника.   

Предмет изучения дисциплины «Математика»: общие количественные закономерности, 

характерные для области профессиональной деятельности выпускника.  

Задачи дисциплины Основные задачи изучения дисциплины 

«Математика»:  

 достижение понимания студентами роли и места математики в современном ми- 

ре;  

 теоретическое освоение студентами основных математических понятий, методов и 

результатов;  

 формирование у студентов навыков математического исследования 

закономерностей, процессов и систем в сфере экологии и природопользования;  

 выработка умения самостоятельно разбираться в математическом аппарате, 

используемом в литературе, связанной с направлением подготовки студента;  

 создание теоретических основ для успешного изучения последующих дисциплин, 

использующих количественные методы;  

 развитие у студентов творческого и логического мышления;  

 подготовка к применению полученных теоретических знаний в практической 

деятельности в сфере экологии и природопользования.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Изучение дисциплины «Математика» необходимо для освоения следующих 

дисциплин: «Информатика и ГИС в экологии и природопользовании», «Геоэкология», 

«Экономика природопользования», «Оценка воздействия на окружающую среду», «Основы 

экологического контроля», «Агроэкология», «Мониторинг природной среды», 

«Промышленная экология», «Радиационная экология», «Устойчивое развитие», 

«Техногенные системы и экологический риск».  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций.  

  

№  

п.п.  

Индекс 

компетенции  

Содержание  

компетенции   

(или её части)  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны  

знать  уметь  владеть  



1  ОПК-1  владение базовыми 

знаниями в области 

фундаментальных 

разделов математики 

в объеме, 

необходимом для 

владения 

математическим 

аппаратом 

экологических наук, 

обработки инфор- 

– основные 

математические 

понятия, 

определения, 

методы и 

результаты; – 

основы 

математического 

анализа, необ- 

– применять методы 

математического 

анализа для решения 

задач экологии и 

природопользования; 

– интерпрети- 

– навыками 

проведения строгих 

математических 

рассуждений; – 

навыками решения 

типовых 

математических  

№  

п.п.  

Индекс 

компетенции  

Содержание  

компетенции   

(или её части)  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны  

знать  уметь  владеть  

  мации и анализа 

данных по экологии 

и 

природопользованию  

ходимые для 

решения задач из 

области 

профессиональной 

деятельности  

ровать 

математические 

результаты, 

полученные в ходе 

исследований и 

расчётов, в терминах 

экологии и 

природопользования; 

– самостоятельно 

изучать учебную и 

научную литературу, 

содержащую 

математические 

понятия, методы и 

результаты  

задач, характерных 

для области 

экологии и 

природопользования;  

– приёмами 

наглядного 

графического 

представления 

формальных 

количественных 

результатов 

исследований и 

расчётов  

  

Содержание дисциплины  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

  

№ 

раздела  Наименование разделов  

 Количество часов   

Всего  
Аудиторная работа  

СРС  
Л  ПЗ  ЛР  

1  Математический анализ  30  8  10  –  12  

2  
Аналитическая геометрия  и 

линейная алгебра  
19  6  6  –  7  

3  Теория вероятностей  24,8  8  8  –  8,8  

4  Математическая статистика  30  8  10  –  12  

  Итого  103,8  30  34  –  39,8  

  КСР  4  –  –  –  4  

  
Промежуточная аттестация 

(ИКР)  
0,5  –  –  –  0,5  

  Подготовка к экзамену  35,7  –  –  –  35,7  

  Итого по дисциплине:  144  30  34  –  –  

  



Курсовая работа: не предусмотрена  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт, экзамен  

  

  

Автор:  

к. ф.-м. н., доц.  Лежнев А. В.  

  



АННОТАЦИЯ  

Б1.О.14 «Химия»  

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 68 часа аудиторной 

нагрузки: лекционных занятий 16ч., лабораторных занятий 52 ч.; 35,8 часов 

самостоятельной работы; 4 часа КСР, 0,2 часа ИКР)  

Цель дисциплины: в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) и ООП направления 05.03.06 Экология и 

природопользование является формирование фундаментальных знаний по химии, навыков 

экспериментальной работы.  

Задачи дисциплины: сформировать теоретический фундамент современной химии как 

единой, логически связанной системы; показать применение теоретических представлений 

физики в создании современных аналитических методов; познакомить студентов с теорией 

и практикой пробоотбора и пробоподготовки; сформировать навыки экспериментальной 

работы; развить способности к самостоятельному приобретению знаний.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Химия» относится к базовой части Б1 учебного плана. Для освоения 

дисциплины, обучающиеся применяют знания, умения, сформированные в ходе изучения 

физики, химии, математики в объеме средней школы.  

Знания, приобретенные при освоении курса, могут быть использованы при изучении таких 

дисциплин как геология, почвоведение, экологическое почвоведение, минералогия, 

экотоксикология, методы оценки экологической безопасности, методы геохимического и 

геофизического исследования.  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1  

№  

п.

п 

.  

Индекс 

компетен

ции  

Содержание  

компетенции   

(или её части)  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны  

знать  уметь  владеть  

1  ОПК-1  Способен применять 

 базовые 

знания 

 фундаментал

ьных разделов 

 наук  о 

Земле, 

 естественнон

аучного и 

математического 

циклов при решении 

задач  в области 

экологии  

и  природополь- 

зования  

методы 

качественного 

контроля 

химических 

процессов, 

методы 

количественно

го 

химического 

анализа, 

физические 

методы 

исследования, 

физикохимиче

ские методы 

анализа, 

основы теории 

химического 

эксперимента, 

правила 

планировать 

химический 

эксперимент, 

прогнозировать 

результаты 

эксперимента, 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать полученные 

экспериментал

ьные данные, 

оценивать 

эффективность 

экспериментал

ьных методов, 

выбирать метод 

исследования, 

методику 

проведения 

техникой 

эксперимента, 

приемами 

измерения 

физических 

величин с 

заданной 

точностью, 

приемами 

измерения 

аналитического 

сигнала; 

навыками 

работы на 

приборах и 

интерпретации 

экспериментал

ьных данных  



безопасности 

при работе в 

химической 

лаборатории   

эксперимента в 

соответствии с 

поставленными 

задачами  

  

Основные разделы дисциплины:   

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (для студентов ОФО)  

№  Наименование разделов  

Количество часов  

Всего  

Аудиторная 

работа  Внеаудиторная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  

1  2  3  4  5  6  7  

1  

Химическое равновесие. Константы 

химического равновесия. Принцип Ле-

Шателье.  

6  2    2  2  

2  
Протолитическая теория. Буферные растворы.  

10  2    2  6  

3  
Реакции комплексообразования и 

окислительно-восстановительные реакции.  
18  4    4  10  

4  
Пробоотбор. Метрологические основы 

химического анализа  
6  2    2  2  

5  Титриметрический анализ.  37,8  2    30  10  

6  Потенциометрические методы анализа  15  2    8  5  

7  Спектроскопические методы анализа.  11  2    4  5  

  Итого по дисциплине:  108  16    52  40  

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

занятия, СРС – самостоятельная работа студента  

  

Курсовые работы: не предусмотрены  

  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

  

Основная литература:  

1. Глинка, Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка, под ред. В.А. 

Попкова,  



А.В. Бабкова. – 19-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. – 900 с.  

2. Золотов Ю.А. Введение в аналитическую химию [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/  

Ю.А. Золотов. – Электрон.дан. – Москва: Издательство «Лаборатория знаний», 2016. – 266с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84079   

3. Власова, Е.Г. Аналитическая химия: химические методы анализа [Электронный 

ресурс]: учебник / Е.Г. Власова, А.Ф. Жуков, И.Ф. Колосова, К.А. Комарова; под ред. 

Петрухина О.М., Кузнецовой Л.Б. – Электрон.дан. – Москва: Издательство 

«Лаборатория знаний», 2017. – 467с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/97407  

  

  

Автор (ы) РПД: Чупрынина Д.А.  

  

https://e.lanbook.com/book/84079
https://e.lanbook.com/book/84079
https://e.lanbook.com/book/97407
https://e.lanbook.com/book/97407


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.15 БИОЛОГИЯ 
 

Направление подготовки/специальность 05.03.06     Экология и природопользование 

Объем трудоемкости: 5 зач.ед.(180 часа) 

Целью освоения дисциплины «Биология» является: формирование у студентов 

системных знаний в области биологических наук и обеспечение естественнонаучного 

фундамента для профессиональной подготовки, содействие развитию целостного 

естественнонаучного мировоззрения. 

Задачи дисциплины. 

В задачи изучения дисциплины входит: 

- рассмотреть историю становления биологии, как науки о живых организмах; 

-разобраться в строении и функционировании клетки, уровнях организации живого, 

показать генетическое разнообразие организмов; 

- показать структуру растительного и животного мира; 

- дать представление о теориях происхождения жизни, движущих силах 

эволюционного процесса, антропогенезе; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы; 

- . развить умение применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Биология» относится к обязательной части, Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана.  

Курс «Биология» выполняет функцию вводного универсального элемента по отношению к 

базовой (общепрофессиональной) части подготовки бакалавра и позволяет на ранней 

стадии актуализировать изучение естественнонаучных дисциплин: «Почвоведение», 

«Биогеограф», «Экология», «Экология человека».  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1 Способен применять базовые знания фундаментальных 

разделов наук о Земле, естественно-научного и математического циклов при решении задач 

в области экологии и природопользования. 

Основные разделы дисциплины: Введение. Биология – наука о живых системах, 

закономерностях и механизмах их возникновения, функционирования и развития. 

Происхождение и начальные этапы жизни на Земле; Уровни организации живой материи. 

Учение о клетке. Строение и функции клеток. Размножение и развитие организмов; 

Неклеточные формы жизни. Надцарство прокариоты царство дробянки (бактерии); Царство 

растений. Систематика растений. Споровые и семенные растения; Царство грибы; 

Простейшие (одноклеточные животные). Тип кишечнополостные; Тип плоские черви. Тип 

круглые черви. Тип кольчатые черви; Тип моллюски. Тип членистоногие. Тип хордовые. 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен. 
 

Автор: к.б.н., доцент 

Пикалова Н.А. 
  



Аннотация к рабочей программы дисциплины  

  «Б1.О.16 ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»  
         (код и наименование дисциплины)  

Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц  

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об общих закономерностях 

строения, функционирования, динамики и развития географической оболочки – объекта 

физической географии.  

Задачи дисциплины:   

 получение фундаментальных знаний о функционировании географической 

оболочки в целом;  

 функционирование компонентов и природных комплексов географической 

оболочки в единстве и взаимодействии с окружающим пространством на разных уровнях 

его организации;   

 изучение путей формирования и существования современных природных 

(природно– антропогенных) обстановок; тенденций возможного преобразования 

природных (природно–антропогенных) в будущем. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы  

Дисциплина «Физическая география» относится к обязательной части 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.  

Дисциплина преподаётся совместно с такими смежными (взаимосвязанными) 

дисциплинами (модулями) как: «Биология», и др.   

Дисциплина «Физическая география» является предшествующей для освоения таких 

дисциплин как «Экология», «Геология», «Охрана биосферы» и др..  

Требования к уровню освоения дисциплины   

Изучение  данной  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование 

 у обучающихся следующих компетенций:   

Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции  
Результаты обучения по дисциплине  

  

ОПК-1 Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественнонаучного и математического циклов при решении задач в области экологии и 

природопользования  

ИОПК-1.1. Использует базовые знания в 

области математики для обработки 

информации и анализа данных в области  
экологии и природопользования  

Знает:  
- теорию образования географической оболочки как 

целостной системы, являющейся носителем географической 

и иной информации;   

Умеет:  
- применять основные закономерности при объяснении 

различных природных процессов и явлению;  

  

Владеет:  
-  основными  методами  физико–

географических исследований  для  обработки, 

 анализа  и  синтеза географической 

информации, включая картографические, аэрокосмические, 

комплексно–географические;  



ИОПК-1.2. Применяет базовые знания 

физических законов и анализа физических 

явлений для решения задач в области 

экологии и природопользования  

Знает:  
- основные физические и химические свойства 

географической оболочки и их роль в природных процессах;  

Умеет:  
-  показывать  основные  объекты  суши  и  океана  
(географическую номенклатуру);  

Владеет:  
- навыками работы с картографическим материалом;  
методами  прогнозирования  и  методами 

 физико– географического районирования;  

 Знает:  

Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции  
Результаты обучения по дисциплине  

  

ИОПК-1.3. Применяет базовые знания 

химии при проведении химико- 
аналитических исследований в области 

экологии и природопользования  

- основные физико-географические закономерности  

Умеет:  
-  уметь  объяснять  основные 

 закономерности пространственно–временной 

 изменчивости  составных частей (сфер) 

географической оболочки;  

Владеет:  
- методами интерполяции территориальной изменчивости 

среды  

ИОПК-1.4. Использует знания биологии 

для решения задач в области экологии и 

природопользования  

Знает:  
- географические механизмы пространственных изменений   

Умеет:  
- определять ключевые компоненты географической среды  

Владеет:  
- методами анализа и дифференциации географических 

явлений  

ИОПК-1.5. Использует знания 

фундаментальных разделов наук о Земле в 

области экологии и природопользования  

Знает:  
- пространственно-территориальные закономерности суши и 

океана  

Умеет:  
- выделять главные и второстепенные закономерности   

Владеет:  
-  методами  прогнозирования  и 

 моделирования географической среды  

Содержание дисциплины:   

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.   

№   Наименование разделов (тем)  

 Количество часов  

Всего  
Аудиторная работа  

Внеаудит 

орная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  Вводная лекция   6  1  -  -  6  
2.  Методы физико–географических исследований  6  1  -  -  5  
3.  Земля как планета солнечной системы  6  1  -  -  5  
4.  Литосфера, ее состав и строение  12  1  6    5  

5.  Атмосфера, ее современный состав и строение  12  1  6    5  

6.  Гидросфера, ее строение и характеристика составных частей  12  1  6    5  

7.  Биосфера, ее состав и масса  13  2  6    5  

8.  Географическая оболочка, ее свойства и строение  15  2  8    5  

9.  Основные этапы развития географической оболочки  7  2  -    5  

10.  Функционирование и динамика географической оболочки  9  2  2    5  



11.  Воздействие человека на географическую оболочку  7  2  -    5  

  ИТОГО по разделам дисциплины  106  16  34  -  56  

  Контроль самостоятельной работы (КСР)  2  -  -  -  2  

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

  Подготовка к текущему контролю  -  -  -  -  -  

  Подготовка к экзамену  35,7  -  -  -  35,7  

  Общая трудоемкость по дисциплине   144  16  34  -  94  

  

Курсовые работы: не предусмотрена  

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен  

  

Автор   

К.г.н., доц. каф.международного туризма и менеджмента    З.А.Бекух  

  



Аннотация к рабочей программы дисциплины  

Б1.О.17 «ИНФОРМАТИКА И ГИС В ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ»  

  

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов, из них – 84 часа аудиторной 

нагрузки: лекционных 12 ч., лабораторных 72 ч.)  

Цель дисциплины: формирование у студентов современной информационной культуры; 

обучение методам работы с наиболее распространенными операционными системами и 

прикладными программами; изучение современных технологий работы с ПК; обучение 

студентов использованию компьютерных технологий при выполнении теоретических, 

экспериментальных задач во время обучения и в последующей практической деятельности, 

изучение основ теории геоинформационных систем (ГИС), включающих способы, методы 

и алгоритмы сбора, обработки и хранения в этих системах пространственно распределенной 

и атрибутивной информации, также применение ГИСтехнологий в экологии и 

природопользовании.  

  

Задачи дисциплины:  

овладение компьютером на пользовательском уровне, умение работать с операционной 

системой WINDOWS и прикладными программами (текстовым процессором MS Word; 

табличным процессором MS Excel; программой разработки презентаций MS PowerPoint), 

знакомство с направлениями развития геоинформационных систем; формирование 

теоретических основ и практических навыков работы с пространственной информацией.  

  

Место дисциплины в структуре в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина относится к обязательной части блока Б1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана. Внедрение новых информационных технологий во все сферы современной 

жизни привело к тому, что умение работать с ПК является необходимым атрибутом 

профессиональной деятельности любого специалиста и во многом определяет уровень его 

востребованности в обществе, а культура общения с компьютером становится частью 

общей культуры человека. Для освоения дисциплины студент должен иметь базовые знания 

по математике и методам обработки результатов исследования. Полученные в результате 

изучения дисциплины знания, умения и навыки позволят более успешно освоить такие 

дисциплины как: мониторинг природной среды, экологическая документация предприятия 

и т.п.  

Код и наименование индикатора*  Результаты обучения по дисциплине  

ОПК-5 Способен понимать принципы работы информационных технологий и решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности в области экологии, природопользования и охраны природы с 

использованием информационно-коммуникационных, в том числе геоинформационных технологий  

ИОПК 5.1. Умением решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

Знать теоретические основы и понятия информатики и 

геоинформационных технологий, возможности и 

принципы использования современной компьютерной 

техники  

Уметь применять теоретические знания при решении 

практических задач в экологической деятельности, 

используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения  

Владеть навыками работы с вычислительной техникой, 

прикладными программными средствами  



  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

  

Содержание дисциплины:   

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины  

№   Наименование разделов (тем)  

Количество часов   

Всего  
Аудиторная работа  

Внеауди 

торная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  Информатика в системе наук и информация  6  4  -  -  2  

2.  

Аппаратная и программная поддержка 

информационных технологий. Системное и 

прикладное программное обеспечение (ПО)  

14  6  -  -  8  

3.  Работа с текстовым редактором MS Word  18  -  -  10  8  

4.  Презентационная графика (MS Power Point)  10  -  -  6  4  

5.  Основные понятия ГИС  6  6  -  -    

6.  
Работа с редактором электронных таблиц MS 

Excel. Технология автоматизации вычислений  
31  -  -  14  17  

7.  
Ввод, хранение и графическая визуализация 

информации в ГИС  
16  -  

-  
4  12  

8.  
ГИС-картографирование в экологии и 

природопользовании  
14  -  

-  
2  12  

  ИТОГО по разделам дисциплины  115  16    36  63  

  Контроль самостоятельной работы (КСР)  2          

  Промежуточная аттестация (ИКР)  0,3          

  Подготовка к текущему контролю  26,7          

  Общая трудоемкость по дисциплине   144          

Курсовые работы: не предусмотрены Форма проведения 

аттестации по дисциплине: экзамен (5 семестр).  

  

  

Автор (ы) РПД  Пелина А.Н.  
  

  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

Б1.О.18 «Почвоведение» 

 

Направление подготовки/специальность 05.03.06 – Экология и природопользование 
 

Объем трудоемкости: 5 

 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является получение студентами знаний о 

почве как самостоятельном природном теле, основных ее свойствах, закономерностях 

формирования и распространения.  

 

Задачи дисциплины:  

- изучение факторов и процессов почвообразования;  

- изучение закономерностей географического распространения почв; характеристика 

основных типов почв; 

- изучение распространения и свойств почв Краснодарского края; 

- освоение методик диагностики и классификации почв; 

- показать значимость различных свойств почв, их состава, протекающих в них процессов; 

- научить студентов использовать полученные знания о почве на практике – на семинарах, 

лабораторных занятиях, на полевой практике. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Почвоведение» относится к обязательной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" учебного плана. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 

первом курсе очной формы обучения.  Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

Обучающимся для освоения дисциплины необходимы знания по географии, химии, 

биологии, физике, геологии. 

Знания, приобретенные в курсе Почвоведения, необходимы как предшествующие для 

следующих теоретических дисциплин и практик: экологическое почвоведение, 

агроэкология, рекультивация нарушенных территорий, мониторинг природной среды, 

основы природопользования. Они являются основой для прохождения полевой практики 

после 1 курса обучения 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1: Способен применять базовые знания фундаментальных 

разделов наук о Земле, естественно-научного и математического циклов при решении задач  

в области экологии и природопользования. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Введение: цели курса, предмет, задачи, методы и проблемы. Связь с другими науками. 

Современные проблемы почвоведения 

История науки о почве  

Выветривание горных пород.  

Гранулометрический состав и минералогический состав почв. 

Почвообразующие породы  

Общая схема почвообразовательного процесса и формирование почвенного профиля 

Факторы почвообразования. Учение В.В. Докучаева о факторах почвообразования 

Органическое вещество почв; состав и свойства гумусовых соединений. Теория 

гумификации  

Химический состав почв  

Поглотительная способность почв: почвенные коллоиды  



Виды поглотительной способности почв  

Кислотность, щелочность и буферность почв  

Водные свойства и водный режим почв  

Классификация и диагностика почв.  

Географические закономерности распространения почв; зональность и поясность 

Основные типы почв Российской Федерации, их распространение, характеристика, 

использование  

Почвы Краснодарского края: основные природные комплексы, характеристика их 

почвенного покрова, его использование и охрана 

 

Курсовые работы:  не предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:   экзамен 

 

 

Автор  Бочко Т.Ф. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.0.19 Экология 
 

Направление подготовки/специальность 05.03.06     Экология и природопользование 

Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц (252 часа) 

Цель дисциплины: Получение фундаментальных знаний о функционировании организмов 

и экосистем, их биотических и абиотических компонентов, о единстве и закономерностях 

взаимоотношений природы и общества. 

Задачи дисциплины: 

- обобщить и систематизировать знания по общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охране окружающей среды  

- владеть базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о 

теоретических основах общей экологии 

- дать представление о биосфере, ее структуре и основных компонентах;  

- рассмотреть концепцию экосистемы и ее функциональной структуры;  

- рассмотреть типы биотических и абиотических взаимоотношений в природных 

экосистемах; 

  - сформировать экологическое мировоззрение и биосферное мышление. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

«Экология» входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.0.19) как 

составная часть общей подготовки экологов-природопользователей. Экологические знания 

базируются на материалах биологии, географии. В дисциплине «Экология» широко 

используются теоретические подходы и сведения, составляющие существо широкого 

спектра наук и одновременно он обеспечивает необходимую преемственность для 

последующих дисциплин.    

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2 Способен использовать теоретические основы экологии, 

геоэкологии, природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в 

профессиональной деятельности. 

Основные разделы дисциплины:  

Введение. Понятие о биосфере. Границы биосферы. Условия, определяющие поле жизни.   

Факторальная экология. Среды жизни и их характеристика. Схема действия экологического 

фактора. Учение об экологических оптимумах видов. Правило ограничивающих факторов. 

Представление об экологической нише. Факторальная экология: климат, температура. 

Правило Бергманна. Правило Аллена. Правило Вант-Тоффа. Биоклиматический закон А. 

Холкинса (1918). Биполярность. Влияние температуры на географическое распределение 

животных. Факторальная экология: свет.  Свет как экологический фактор. Растения 

короткого и длинного дня. Фотопериодизм и биологические ритмы животных.  

Факторальная экология: влажность. Влажность как экологический фактор. Классификация 

живых организмов по их потребности в воде. Факторальная экология: почва. Эдафические 

факторы. Экологические группы почвенных организмов. Ветер как экологический фактор. 

Рельеф как экологический фактор.   

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен 
 

Автор: д.б.н., профессор 

Литвинская С.А. 

 

  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

  «Б1.О.20 Геоэкология» 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование   

 
Объем трудоемкости: 7 

 

Цель дисциплины: – получение студентами знаний о геоэкологии как 

междисциплинарной науке о геосферах Земли и их взаимодействии с человеческим 

сообществом на основе современных достижений геологии и географии; об антропогенных 

изменениях состояния основных геосфер Земли; об управлении экологическим состоянием 

окружающей среды на локальном, национальном и международном уровнях. 

 

Задачи дисциплины:  

- изучить взаимодействие и взаимовлияние геосфер Земли на различных иерархических 

уровнях, от планетарного до локального, при неуклонном увеличивающемся 

антропогенном давлении; 

- изучить особенности функционирования экосферы, как сложной динамической системы;  

- изучить социально-экономические факторы экосферы; 

- рассмотреть роль геосфер в глобальных биохимических циклах вещества; 

- проанализировать глобальные изменения и стратегии человечества: потенциальная 

емкость территорий и государств; индикаторы геоэкологического состояния и устойчивого 

развития стран; 

- оценить последствия природных и антропогенных факторов на состояние и использование 

земельных ресурсов мира; геоэкологические проблемы земледелия; 

- рассмотреть основные особенности гидросферы, атмосферы и климата Земли;  

- рассмотреть основные геоэкологические особенности и проблемы морей и океанов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Геоэкология» относится к обязательной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" учебного плана.  

Дисциплина «Геоэкология» входит в Блок 1 базой части, профессионального цикла 

профилей «Геоэкология» и «Природопользование». Исследования в области техногенных 

систем основываются на знаниях дисциплин базовой части математического, 

естественнонаучного и профессионального цикла: «Физика», «Химия», «Биология», 

«Математика», «Информатика», «Почвоведение», «Экологическое почвоведение», 

«Основы природопользования».  

Дисциплина «Геоэкология» использует теоретические, практические подходы и результаты 

исследований отечественных и зарубежных учёных.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2 

 

Основные разделы дисциплины:  

Основные понятия; объект геоэкологии; краткая история развития геоэкологических 

взглядов. 

Экосфера как сложная динамическая система 

Социально-экономические факторы экосферы 

Население мира как геоэкологический фактор 

Глобальные изменения и стратегии человечеств0 

Индикаторы геоэкологического состояния и устойчивого развития территорий и 

государств 



Геосферы Земли и деятельность человека. Атмосфера 

Геосферы Земли и деятельность человека. Гидросфера 

Мировой океан. Основные геоэкологические особенности океанов и морей 

Геоэкологические проблемы использования почвенных и земельных ресурсов 

Литосфера. Влияние деятельности человека 

Геосферы Земли и деятельность человека. Биосфера и ландшафты Земли 

Техносфера. Геоэкологические аспекты природно-техногенных систем 

Пути стабилизации экологической ситуации. Становление ноосферы. Современные 

проблемы геоэкологии 

 

Курсовые работы: предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен 

 

 

Автор  Т.Ф. Бочко 

 

 
  



Аннотация к рабочей программы дисциплины  

Б1.О.21 Экономическая география  

  

Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц  

  

Цель дисциплины: сформировать представления о месте данной дисциплины в системе 

географических наук, ее основные научные достижения в области теории и практики.  

  

Задачи дисциплины:   

 история развития экономической географии;   

 основные концепции и теоретические положения;   

 экономико-географические концепции глобальных проблем современности.  

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономическая география» относится к обязательной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" учебного плана. В соответствии с рабочим учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

  

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))  

ОПК-1 Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественнонаучного и математического циклов при решении задач в области экологии и 

природопользования  

ИОПК-1.5. Использует знания 

фундаментальных разделов 

наук о Земле в области экологии 

и природопользования  

Знает:  

 теоретические основы экономической географии как 

общественной науки; экономической и социальной географии, 

географии населения; географии транспорта; зонирования 

территории;  

 историю развития городов, особенности современного 

процесса урбанизации;  

 состояние запасов водных, земельных, лесных ресурсов 

и запасов полезных ископаемых мира и России; особенности 

экономико-географического положения России;  

 методологические основы размещения 

производительных сил;  
 причины возникновения и географию распространения 

опасных стихийных явлений  



Умеет:  

 анализировать движущие силы и экономико-

географические закономерности развития, место и роль России 

в истории человечества и в современном мире;  

 использовать основы экономики и социологии в 

географическом анализе; применять базовые теоретические 

знания в области географии городов и сельских поселений в 

экономико-географических исследованиях;  

 применять на практике базовые теоретические знания, 

географические закономерности, факторы размещения и 

развития мирового транспорта;  

 анализировать и интерпретировать показатели, 

характеризующие состояние природных ресурсов;  

систематизировать проблемы состояния развития минеральносырьевого 

комплекса мира и России;  

Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции  

Результаты обучения по дисциплине  
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт деятельности))  

  применять знания в области эколого-ориентированного 

экономического зонирования территории при решении практических 

задач; идентифицировать основные природные опасности среды 

обитания человека  

Владеет:   

 современной культурой мышления, способностью к 

обобщению, критическому анализу, адекватному восприятию 

информации в области экономической географии;  

 знаниями в области анализа демографических 

процессов и семейного поведения; теоретическими основами 

процесса принятия решений при проектировании городов; 

базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями 

в области географии транспорта;  

 современными методами измерения и оценки 

природных ресурсов; аналитическими навыками, 

направленными на поиск эффективных мер рационального 

использования природных ресурсов; принципами размещения 

производительных сил в неразрывной связи с развитием 

хозяйства страны;  

 навыками оценки опасности и риска возникновения 

стихийных бедствий территориального, регионального и 

глобального масштаба.  

  

Содержание дисциплины:   

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.   

№   Наименование разделов (тем)  

 Количество часов  

Всего  
Аудиторная работа  

Внеаудит 

орная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  Предмет и задачи современной экономической географии  10  2  2    6  

2.  География населения  8  2  2    4  

3.  География городов и сельских поселений  8  2  2    4  

4.  География транспорта  8  2  2    4  

5.  География мировых природных ресурсов  8  2  2    4  

6.  Природные ресурсы России  8  2  2    4  



7.  Территориальная организация мировой экономики  8  2  2    4  

8.  
Экономико-географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества  12  2  4    6  

  ИТОГО по разделам дисциплины  70  16  18    36  

  Контроль самостоятельной работы (КСР)  35,7          

  Промежуточная аттестация (ИКР)  2          

  Подготовка к текущему контролю  0,3          

  Общая трудоемкость по дисциплине   108          

  

Курсовые работы: не предусмотрены.  

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.  

  

Автор:  

Коновалова Анна Витальевна, преподаватель кафедры экономической, социальной и 

политической географии ФГБОУ ВО «КубГУ»  

  

  

  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

 

«Б1.О.22   ОХРАНА БИОСФЕРЫ» 

Направление подготовки/специальность 

05.03.06     Экология и природопользование 

Объем трудоемкости: 

5 зач.ед. (180 часов) 

 

Цель дисциплины:   

 на основе достижений биогеохимии и биологии приобрести 
знания о биосфере (составе, происхождении, специфике, классификации, 
функциях живого вещества, биологическом круговороте веществ, ноосфере), 
а также о способах охраны окружающей среды (атмосферы, педосферы и 
гидросферы). 

Задачи дисциплины 

 изучить специфику живого вещества; 

 изучить симметрию живого вещества; 

 изучить круговорот основных биофильных элементов; 

 изучить состав и массу живого вещества, изучение подходов к 
управлению природопользованием и правовой защите окружающей 
природной среды;  

 изучить способы охраны биосферы; 

  сформировать экологическое мировоззрение и биосферное 
мышление. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Охрана биосферы» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2 Способен использовать теоретические основы экологии, 

геоэкологии, природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в 

профессиональной деятельности 

Основные разделы дисциплины:  

Теоретические основы охраны окружающей среды; Биосфера. Основные понятия и 

определения; Охрана земель и недр; Охрана атмосферного воздуха; Водные ресурсы и их 

охрана; Организация охраны окружающей среды в России. Международное 

сотрудничество; Урбанизация и охрана природы; Особо охраняемые природные 

территории. Охрана растительного и животного мира; Биосферология как наука; 

Специфика живого вещества;  Симметрия косного и живого вещества;  Классификация 

живого вещества;  Масса и состав живого вещества; Продуктивность живого вещества; 

Функции живого вещества.; Круговорот веществ в биосфере; Работа живого вещества как 



геологического фактора;  Роль организмов в формировании осадочных пород; 

Происхождение биосферы; Учение о ноосфере. 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр) 
 

Автор Киль В.И., профессор, д.б.н., доцент 
  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

  «Б1.О.23 Основы природопользования» 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

 
Объем трудоемкости: 288 часов 

 

Цель дисциплины:  формирование у студентов системного мышления в области изучения 

взаимодействия общества и природы, обеспечивающего комплексный подход к анализу 

проблем современного природопользования с позиций идеологии устойчивого развития 

 

 

Задачи дисциплины:  

- дать системное представление о природопользовании как процессе взаимодействия 

природы и общества; 

- знакомство с основными закономерностями и принципами использования природных 

благ; 

- развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на природную среду, а 

также прогнозировать последствия таких воздействий;  

- формирование у студентов способности действовать в соответствии с принципами 

научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по 

использованию природных объектов (ресурсов). 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Основы природопользования» относится к обязательной Блока 1 

"Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Входные знания, умения и готовности обучающегося определяются знаниями по биологии, 

географии, химии, физике и математике в объеме, определяемом программами средней 

школы. Курс является вводным для последующего изучения блока эколого-экономических 

дисциплин, в соответствии с чем его целью является соединение естественнонаучных 

знаний с основами экономики природопользования в широком смысле этого понятия.  
 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Предмет природопользования, как научного направления и сферы общественно-

производственной деятельности. 

Основные понятия природопользования 

Теоретические основы природопользования 

Исторические типы природопользования 

Роль различных факторов в формировании региональных систем природопользования 

Классификация типов и видов природопользования 

Пути рационального природопользования 

Принципы рационального использования и охраны отдельных видов природных ресурсов 

и ландшафтов 

Понятие о мелиорации, ее объектах и классификации мелиораций; ландшафтно-

экологические принципы мелиорации 

Улучшение свойств геосистем с помощью мелиораций. Рекультивания нарушенных 

ландшафтов. Создание культурных ландшафтов. 



Понятие об управлении природопользование и состояние геосистем 

Особенности оперативного управлении геосистемами разного функционального 

назначения  

Охрана природы и окружающей человека среды 

Требования к охране окружающей среды в условиях интенсивного использования 

территорий. Экологический каркас и экологическое планирование региона. 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

 

Автор: доц. Бочко Т.Ф. 

 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.24 БИОГЕОГРАФИЯ 
 

Направление подготовки/специальность 05.03.06     Экология и природопользование 

Объем трудоемкости: 4 зач.ед.(144 часа) 

Целью дисциплины: показать сложную дифференциацию биогеоценотического покрова 

Земли, историю формирования и специфику флористико-фаунистических царств и 

областей. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть знаниями теоретических основ биогеографии;  

- знать экологию животных, растений и микроорганизмов; 

- изучить закономерности географии растительного покрова и животного мира суши и 

моря;   

- сформировать понятия об ареалах видов растений и животных и закономерностях их 

формирования;    

- изучить и систематизировать знания о биогеографических особенностях ландшафтов, 

биомов мира и России; 

- выявить экологические закономерности распределения животных, растений и 

микроорганизмов, вскрыть причины этого распределения, структурно-функциональные и 

исторические особенности живого покрова планеты. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Биогеография» относится к обязательной части, Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" учебного плана.  

Это определяет важное место дисциплины в системе образования по направлению 

Экология и природопользование (05.03.06), показывает его исключительное значение в 

формировании комплексного научного представления о теоретических основах 

формирования биогеоценотического покрова планеты. Дисциплина содержит богатый 

материал познания экологии животных и растений, особенностей экосистем мира, 

обеспечивает необходимую преемственность для последующих курсов и является 

источником формирования экологического мышления, экологической этики, опыта 

рационального природопользования и бережного отношения к живой природе. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1 Способен применять базовые знания фундаментальных 

разделов наук о Земле, естественно-научного и математического циклов при решении задач 

в области экологии и природопользования. 

Основные разделы дисциплины:  

Предмет, задачи, методы биогеографии. История науки. Основные понятия в биогеографии; 
Элементы ареалогической биогеографии. Расселение и распространение организмов; 
Закономерности географического распространения организмов. Типы ареалов, 

конфигурация, структура. Принципы и методы биогеографического районирования. 

Центры происхождения культурных растений. Труды Н.И. Вавилова; Основные 

климатически обусловленные группы наземных экосистем и их  биоценозы; 

Биофилотические царства и области суши; Биогеография Кавказа. Особенности 

зональности Кавказа и региона. 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 
Автор: к.б.н., доцент 

Пикалова Н.А. 

  



 

АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«Б1.О.25 Методы оценки и охраны биоразнообразия» 

 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование  

 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц  

 

Цель дисциплины:  

знание обучающимися особенностей биологического разнообразия на основе основных 

положений экологии и закономерностей функционирования различных уровней 

организации жизни,  методов изучения и сохранения биоразнообразия. 

 

Задачи дисциплины:  

 формирование понятий и принципов экологического обоснования хозяйственной  

 изучение биоразнообразия как фундаментального свойства жизни; 

  изучение ценности биологических видов, проблем по уровням организации живой 
материи, экосистемному и ландшафтно-географическому принципам, 
таксономическим группам организмов, факторам воздействия на живую природу; 

  освоение методов изучения биологического разнообразия, путей сохранения живой 
природы планеты. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплины «Методы оценки и охраны биоразнообразия» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

учебного плана.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ИПК-2.1 Способен осуществлять анализ и оценку биологического разнообразия на разных 

уровнях организации биосферы  

 

Основные разделы дисциплины:  

Биология сохранения живой природы. Философские предпосылки сохранения живой 

природы. Уровни и структура биоразнообразия.  Угрозы и темпы исчезновения; Проблемы 

охраны живой природы и сохранения биоразнообразия по географическим зонам и типам 

ландшафтов и экосистем. Биоразнообразие и методы изучения тундровых экосистем. 

Обеспеченность заповедными территориями; Леса умеренных широт и их классификация.  

Биоразнообразие и методы изучения лесов мира и России. Обеспеченность заповедными 

территориями. Редкий генофонд лесов умеренных широт. Биоразнообразие и методы 

изучения тропических лесов. Обеспеченность заповедными территориями; 

Биоразнообразие и методы изучения аридных ландшафтов;  Биоразнообразие и методы 

изучения горных экосистем. Специфические особенности  на примере Кавказа, Памира, 

Альп. Обеспеченность заповедными территориями; Островные экосистемы. Островные 

черты животного и растительного мира. Проблемы сохранения живой природы. 

Обеспеченность заповедными территориями; Пресноводные экосистемы: болота, реки, 

озера. Особенности пресноводных экосистем. Проблемы сохранения живой природы.  

Обеспеченность заповедными территориями; Агроценозы как антропогенные 

экологические комплексы. Особенности живой природы. Урбанизированные территории 

как экосистемы. Город и природа. Особенности живой природы; Проблемы охраны живой 



природы по таксономическим группам. Биоразнообразие живой природы мира. Факторы 

воздействия на живые организмы и причины вымирания.  Природа в жизни, ценностях и 

доктринах современного общества;  Млекопитающие. Анализ Красных книг. 

Характеристика редких, исчезающих и исчезнувших видов; Птицы. Масштабы истребления 

птиц. Характеристика редких птиц мира, России, Краснодарского края. Исчезнувшие виды 

из фауны РФ. Рептилии и амфибии. Рептилии и амфибии; Высшие растения.  Биологическое 

разнообразие в мире. Особенности установления редкости. Масштабы исчезновения видов 

растений. Редкие и исчезающие виды мира, России, Краснодарского края; Экономика 

охраны живой природы как проблема. Роль ООПТ в сохранении живой природы. Красные 

книги и их роль в сохранении живой природы. Пути сохранения живого. 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

 

Автор Ю.А. Постарнак 
  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

  «Б1.О.26 Экологическое нормирование» 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование   

 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единицы 

Цель дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Экологическое нормирование» 

– формирование у студентов системных представлений о теоретических и методических 

основах экологического нормирования; 

– информирование студентов о современных тенденциях развития экологической 

нормативной базы и ее реализации, о роли экологического нормирования как базы для 

эффективного управления природопользованием и формирования устойчивой экономики; 

– развитие навыков разработки экологических нормативов и оценок устойчивости 

природных комплексов. 

Задачи дисциплины 

- сформировать представление об устойчивости природных систем; 

- создать системные представления о структуре экологического нормирования в РФ; 

- информировать о зарубежном опыте экологического нормирования; 

- проанализировать действующую систему экологического нормирования для различных 

направлений природопользования;  

- сформировать представление об экологическом нормировании как базе для 

экономического регулирования природопользования. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере экологии, природопользования и охраны 

природы, нормами профессиональной этики. 

Основные разделы дисциплины:  

Введение. Сущность, цели и задачи, история экологического нормирования в РФ. 

Экологическое нормирование как основа формирования устойчивой экономики 

Направления, принципы, проблемы формирования экологических нормативов 

Теоретические основы нормирования техногенных нагрузок. Экологический потенциал, 

ассимиляционная емкость и устойчивость природных систем. 

Правовые основы экологического нормирования и стандартизации. Виды экологических 

стандартов 

Экологическое нормирование в сфере водопользования 

Экологическое нормирование воздействий на атмосферу 

Экологическое нормирование в сфере землепользования 

Экологическое нормирование в сфере обращения с отходами 

Экологическое нормирование в сфере использования объектов флоры и фауны 

Экономические аспекты экологического нормирования 

Экологическое нормирование и деятельность. Промышленных предприятий. Отраслевое 

экологическое нормирование. Экологический учет 

Зарубежный опыт экологического нормирования 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

Автор О.В. Стаценко 
  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

  «Б1.О.27 Методы обработки результатов исследования» 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование   

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы 

Цель дисциплины:   

Освоение студентами практических навыков планирования, проведения анализа 

результатов полевых наблюдений на основе корректного использования основных 

биометрических понятий и методов. 

Задачи дисциплины 

Изучить изменчивость, как предмет эколого-биологических исследований, особенности 

вариационного ряда и закономерности распределения результатов наблюдения, а также 

корреляционные, регрессионные и дисперсионные методы при анализе экспериментальных 

данных. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-1 Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 

природопользования; 

ОПК-3 Способен применять базовые методы экологических исследований для решения 

задач профессиональной деятельности 

Основные разделы дисциплины:  

Место дисциплины «Математическая обработка результатов исследования» в системе 

естественных наук. Цели, задачи, основные методы. Биометрия как наука. Предмет, 

основные понятия. 

Основные этапы развития биометрии как науки.  

Признаки и их свойства. Понятие и виды выборки. Способы группировки первичных 

данных. 

Основные характеристики варьирующих объектов. 

Вероятность события и ее свойства. Распределение случайных величин. 

Статистические гипотезы и их проверка. 

Основы дисперсионного анализа. 

Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

 

Автор Ю.В. Чебанова 

 

 
  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

  «Б1.О.28 Промышленная экология» 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование   

 

Объем трудоемкости: 8 зачетных единиц 

Цель дисциплины:   

Целями освоения дисциплины является формирование у слушателей базовых знаний о 

теоретических основах процессов, применяемых в защите окружающей среды, умений и 

навыков расчета основных характеристик этих процессов, что позволит студентам в 

дальнейшем глубже понимать принципы и методы защиты окружающей среды и 

рационального природопользования и использовать их в последующей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

Получение базовых знаний о: 

− видах и свойствах загрязненных систем, предназначенных для очистки; 

− физико-химических процессах, лежащих в основе очистки отходящих газов; 

− физико-химических процессах, лежащих в основе очистки сточных вод: 

 способах создания и свойствах безотходных и малоотходных производств. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Промышленная экология» относится к обязательной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-2. Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 

деятельности; 

Основные разделы дисциплины:  

Введение; Эколого-экономические системы; Технологии и технологические системы; 

Основные технологические процессы; Методы очистки промышленных газовых выбросов 

от  пыли; Очистка выбросов от газов; Защита гидросферы; Способы удаления взвешенных 

частиц из сточных вод; Физико-химические методы очистки воды; Химические методы 

очистки воды; Биохимические методы очистки воды. 

 

Курсовые работы: предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет/экзамен 

 

 

Автор С.Н. Болотин 

 

 
  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

 

«Б1.О.29   АГРОЭКОЛОГИЯ» 

Направление подготовки/специальность 

05.03.06     Экология и природопользование 

Объем трудоемкости: 

3 зач.ед. (108 часов) 

Целью освоения дисциплины «Агроэкология» является: ознакомить студентов с 

актуальными проблемами агроэкологии, как раздела экологии, с учетом современных 

концепций и результатов исследований; выработать у них теоретические и практические 

навыки, необходимые для распознавания и прогнозирования поведения нормируемых 

токсикантов и их рассеяния в экосистемах, позволяющих специалисту принимать 

грамотные решения, направленные на оптимизацию процессов природного их 

самоочищения, получения экологически чистой продукции и защиты здоровья человека.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины «Агроэкология» сводятся к формированию  

- основных понятий экологической токсикологии 

- изучению основных этапов экотоксикологических исследований:  экотоксикологическая 

классификация, химико-аналитические исследования,  экспериментальное моделирование;  

- рассмотрение закономерностей химических превращений и взаимодействия с 

биологическими объектами; 

- изучение воздействия токсических веществ на организм;  

- выявление закономерностей накопления радионуклидов, тяжелых металлов и 

хлорорганических соединений в популяциях растений и животных  

- моделирование динамики популяций в условиях токсического и радиационного стресса;  

- мероприятия по улучшению контроля и качества окружающей природной среды.  

 
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Агроэкология» относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" учебного плана.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПКУВ-02 Способен осуществлять проведение учета показателей, 

характеризующих состояние окружающей среды, данных экологического мониторинга и 

другой документации. 

Основные разделы дисциплины:  

1. Основные понятия экологической токсикологии  

2. Основные источники загрязнения биосферы  

3. Основные виды загрязняющих веществ  

4. Влияние загрязняющих веществ на биосферу и ее компоненты  

5. Воздействие токсических веществ на организм  

6. Популяционная экотоксикология  

7. Экотоксикологический мониторинг.   



8. Экологическое нормирование в экотоксикологии. Оценка опасности загрязняющих 

веществ  

9. Экотоксикологическое нормирование состояния экосистем.  

10. Токсичность и способы ее оценки. ПДК и МДУ  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор Киль В.И., профессор, д.б.н., доцент 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.30 Методы экологических исследований 
 

Направление подготовки/специальность 05.03.06     Экология и природопользование 

Объем трудоемкости: 4 зач.ед.(144 часа) 

Цель дисциплины сформировать у студентов представления об основных методах 

наблюдения за окружающей средой, их возможностях в сборе базы данных о природных 

явлениях, последствиях человеческой деятельности и возможностях экологического 

прогнозирования изменений природной среды. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- заложить у студентов основы знаний по проведению эколого исследований; 

- научить использовать методы отраслевых экологических, физико-географических, 

социально-экономических исследований;  

- вооружить специалиста теорией, методикой и практическими приемами проведения 

экологических исследований;  

- привить основные навыки экологических исследований. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Методы экологических исследований» относится к обязательной части, 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Курс Методы экологических исследований» является вводным для последующего изучения 

«Основ экологического контроля», «Основ продовольственной безопасности», «Оценки 

экологических ущербов» потому его целью является соединение естественнонаучных 

знаний с основами экологического, экономического, правового рассмотрения проблем 

взаимодействия человеческого общества и природы.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3. Способен применять базовые методы экологических 

исследований для решения задач профессиональной деятельности.  

Основные разделы дисциплины: Прикладные комплексные экологические исследования; 

Стационарные и полустационарные исследования. Камеральная обработка материалов. 

Интегральная оценка качества окружающей среды; Экологические исследования водных 

экосистем; Экологические исследования почв; Экологические исследования леса, степи; 

Экологические исследования урбоэкосистемы. 

. 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 
 

Автор: к.б.н., доцент 

Пикалова Н.А. 
  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«Б1.О.31 Охрана труда» 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование  

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы  

Цель дисциплины:  

Цель дисциплины «Охрана труда» познать системы сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 

правовые. социально-экономические, организационно-технические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

Задачи дисциплины:  
1. Изучить основные нормативные документы по охране труда и охране 

окружающей среды; 

2.  Произвести анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

3. Научиться использовать экобиозащитную технику; 

4. Научиться проводить аттестацию рабочих мест; 

5. Разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

6. Вести надзор за правильным и безопасным использованием техни-

ческих средств на строительной площадке; 

7. Проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем ме-сте в 

объеме инструкций с записью в журнале инструктажа; 

8. - Обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различ-ных 

производственных процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Охрана труда» относиться к обязательной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

УК – 8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов;  
ИПК-2.1 Способен осуществлять оценку экологической безопасности 

материалов, веществ, технологий, оборудования, промышленных производств 

и промышленных объектов. 

Основные разделы дисциплины:  
Общая характеристика трудовой деятельности человека, Основные 
Положения трудового права в Российской Федерации, Правовые основы 
охраны труда в Российской Федерации, Основы управления охраной труда на 
предприятии, Обеспечение требований безопасности труда, 
Производственный травматизм и профессиональные заболевания, 



Возмещение вреда пострадавшим на производстве, Охрана труда в 
образовательных учреждениях.  
 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен  

 

Автор Н. В. Примаков 

  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«Б1.О.32 Экологическая документация предприятия» 
 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование  

 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц  

 

Цель дисциплины:  

знание обучающимися основных положений в области управления системой экологической 

документации любой степени сложности при проектировании, внедрении и 

функционировании системы экологического менеджмента согласно международным 

стандартам. 

 

Задачи дисциплины:  

 изучение  общих положений, историй развития системы управления экологической 
документацией на предприятии;  

 виды современной системы управления экологической документацией на 
предприятии в экологии и природопользовании;  

 экономическая, финансовая, нормативно-правовая, организационно-управленческая, 
отчетно-статистическая основы экологического менеджмента;  

 возможности экологического аудита и аудита природопользования для повышения 
эффективности системы управления экологической документацией на предприятии;  

 перспективы использования возможностей системы управления экологической 
документацией на предприятии в связи с появлением и развитием новых процессов в 
экономике: иностранных и отечественных инвестиций, перехода права собственности 
на предприятия и иные объекты, банкротства предприятий;  

 особенности формирования и перспективы развития рынка экологических работ, 
товаров, услуг, природных ресурсов (природных объектов), производственных 
объектов на современном этапе; 

  перспективы использования международного и российского опыта для развития 
системы управления экологической документацией на предприятии.  

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплины «Экологическая документация предприятия» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

учебного плана.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ИПК-2.1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

правовыми основами природопользования и охраны окружающей среды, способностью 

критически анализировать достоверную информацию различных отраслей экономики в 

области экологии и природопользования 

ПКУВ - 1.1 Способен осуществлять проведение производственного экологического 

контроля и подготовку отчетности о выполнении мероприятий по охране окружающей 

среды 

 

Основные разделы дисциплины:  
Экологический менеджмент - система управления экологической документацией на 
предприятии; Понятие законодательства об охране окружающей среды и использовании 
природных ресурсов; Право собственности на природные ресурсы и право 
природопользования ; Правовые основы экологического управления; Правовой режим 



отдельных природных ресурсов; Правовое регулирование использования природных 
ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны; 
Ответственность за нарушение природоресурсного законодательства; Система управления 
окружающей средой на предприятии; Экологический менеджмент и управление отходами; 
Система управления природопользованием на предприятии; Экологический менеджмент на 
различных стадиях инвестиционного процесса; Возможные направления экологического 
менеджмента при переходе права собственности на предприятия и иные объекты и 
банкротстве предприятий;  Экономические рычаги экологического менеджмента и их 
нормативно-правовая основа; Экономическая оценка и учет природных ресурсов и ущерба 
от загрязнения окружающей среды; Экологические издержки, управленческий учет и 
стандарты финансовой отчетности; Финансирование мероприятий, программ и проектов по 
охране окружающей среды и рациональному природопользованию; Экологический аудит в 
системе менеджмента; Место и роль экологического аудита в системе менеджмента 
предприятия.  
 

Курсовые работы: не предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен  

 

Автор Ю.А. Постарнак 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.33 ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Направление подготовки/специальность 05.03.06     Экология и природопользование 

Объем трудоемкости: 3 зач.ед.(108 часа) 

Целью дисциплины является: изучение явлений и процессов, происходящих в 

человеческих общностях, жизненной среде человека, определение взаимосвязей и 

взаимоотношений между человеком и природой в прошлые эпохи и в действительности, 

чтобы правильно оценить вредное техногенное воздействие не только на окружающую 

природную среду, но и на человеческий организм в частности и на человеческое общество 

в целом и рассмотрение перспектив развития человечества в будущем.  

Задачи дисциплины 

- сформировать систему понятий экологии человека;  

- обеспечить понимание общих закономерностей действия природных и антропогенно-

измененных экологических факторов на организм человека на разных этапах онтогенеза; 

 - знать влияние экологических факторов на различных уровнях интеграции 

(популяционном, экосистемном, биосферном); 

 - сформировать практические навыки определения критических периодов онтогенеза, 

экологического анализа качества пищи и освоения принципов сбалансированного питания; 

 - раскрыть закономерности адаптации человека к различным природным и антропогенным 

факторам;  

- познакомится с методикой комплексной медико-экологической оценки конкретных 

территорий;  

- использовать полученные знания и умения, в том числе при выявлении эколого-

этнических аспектов демографических процессов, современного этапа эволюции человека 

и вызывающих её факторов; 

 - развить способность к творчеству, в том числе к научно-исследовательской работе. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Экология человека» относится к обязательной части, Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" учебного плана.  

Дисциплина «Экология человека» непосредственно связана с дисциплинами: «Биология», 

«Экология», «География», «Безопасность жизнедеятельности» и другими. В ходе освоения 

курса студенты приобретут практические навыки оценки состояния здоровья человека.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2 Способен использовать теоретические основы экологии, 

геоэкологии, природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в 

профессиональной деятельности  

Основные разделы дисциплины: Предмет экологии человека. Место в системе наук; 

История изучения проблем экологии человека; Теория и методы исследований экологии 

человека; Оценка состояния личности и психического здоровья человека; Воздействие 

природной среды на человека; Воздействие антропогенных факторов окружающей среды 

на человека; Социальные аспекты экологии человека. 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 
 

Автор: к.б.н., доцент 

Пикалова Н.А. 
  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«Б1.О.34 Мониторинг природной среды» 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

 
Объем трудоемкости: 10 з.е. 

 

Цель дисциплины: изучение главных положений экологических исследований для 

получения достоверной и необходимой информации о состоянии окружающей среды и ее 

компонентов при обосновании экологических прогнозов, управления природоохранной 

деятельность и экологической безопасностью 

 

Задачи дисциплины:  

- изучение различных видов и систем экологического мониторинга, его назначения и 

содержания, структуры; 

- обучить студентов методам организации мониторинга с учетом особенностей различных 

природных сред и видов хозяйственного освоения территорий; 

- обучить современным методам получения и информации с учетом особенностей 

различных природных сред и видов хозяйственного освоения территорий; 

- научить студентов использовать полученные знания об экологическом мониторинге при 

выполнении творческих работ, на производственной практике; 

- показать возможности использования полученных знаний для экологической оценки 

состояния окружающей среды, организации природоохранных мероприятий и 

рационального природопользования. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Мониторинг природной среды» относится к обязательной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-

методически связана со следующими образовательными курсами: химия, геология, 

биология, почвоведение. 

Исследования в области мониторинга природной среды базируются на материалах 

географии, химии, биологии, геоэкологии, охраны природы и других отраслей знаний. 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими 

образовательными курсами: методы оценки экологической безопасности, основы 

природопользования, геоэкология, агроэкология, оценка воздействия на окружающую 

среду, экологическое проектирование и экспертиза и др. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-4. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Введение: обоснование организации экологического мониторинга; предмет, цель и задачи.  

Понятие окружающей среды и природно-технической системы 

Классификация техногенных воздействий на природную среду 

Количественные показатели качества окружающей среды 

Виды и структура экологического мониторинга 

Наблюдение в экологическом мониторинге 

Методы наблюдения, применяемые в мониторинге окружающей среды 

Оценка состояния окружающей среды 

Прогноз состояния окружающей среды 

Управление в системе мониторинга 

Мониторинг атмосферы и воздушных потоков 



Мониторинг гидросферы  

Мониторинг педосферы 

Мониторинг растительности. Биотический и экосистемный мониторинг 

Мониторинг воздействия горнодобывающей и перерабатывающей промышленности 

Мониторинг воздействия нефтегазопроводов и линейных транспортных систем 

Мониторинг городов 

Мониторинг влияния агроэкосистем на окружающую среду 

Мониторинг воздействия гидротехнических сооружений 

Мониторинг воздействия атомной промышленности и АЭС 

Автоматизированные системы контроля окружающей среды (АСКОС) 

Целевая комплексная программа экологического мониторинга 

Национальный мониторинг Российской Федерации 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен 

 

 

Автор доц. Бочко Т.Ф. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 Оценка экологических ущербов 

 
Направление подготовки/специальность 05.03.06     Экология и природопользование 

Объем трудоемкости: 5 зач.ед.(180 часа) 

Целью освоения дисциплины «Оценка экологических ущербов» является ознакомление 

студентов с основными формами оценки ущерба: экологической и экономической; размерами 

вреда окружающей среде, в результате влияний хозяйственной деятельности, нарушения 

законодательства. 

Задачи дисциплины. 

- В задачи изучения дисциплины входит: освоение основных методов оценки ущерба; 

формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы; развить умение применять современные методы оценки 

экологических ущербов в полевых и лабораторных условиях; изучение способов и видов 
компенсации ущерба, наносимого окружающей среде их обитателям. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Оценка экологических ущербов» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные при изучении 

дисциплин: «Биология», «Экология», «Основы природопользования», «Методы оценки и 

охраны биоразнообразия», «Методы экологических исследований». Знания, умения и 

навыки, полученные при изучении дисциплины «Оценка экологических ущербов» 

используются в дальнейшем при освоении курса дисциплин, при подготовке выпускной 

квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций ПКУВ-1 Способен проводить экологическую оценку состояния 

поднадзорных территорий и возможности применения на них природоохранных 

биотехнологий. 

Основные разделы дисциплины: Экологический ущерб. Виды экологического ущерба; 

Экономическая ценность природы; Стоимостные показатели, отражающие взаимодействия 

экономики и окружающей среды; Законодательная база оценки и возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде; Основные принципы оценки экологического ущерба и 

убытков субъектов гражданских отношений; Методические подходы к экономической 

оценке экологического ущерба в РФ; Оценка финансовой ответственности за прошлый 

экологический ущерб; Экологические правонарушения; Природоохранные органы РФ; 

Арбитражная практика по делам о возмещении вреда, причиненного нарушением 

законодательства об охране окружающей среды; Методы оценки ущерба земельным 

ресурсам; Методы оценки ущерба лесным ресурсам; Методы оценки ущерба водным 

биологическим ресурсам; Методы оценки ущерба водоемам при добыче нерудных 

строительных материалов, проведении гидротехнических работ и подводном захоронении 

грунтов; Методы оценки ущерба атмосферному воздуху; Методики исчисления размера 

вреда, причиненного объектам растительного и животного мира, занесенным в Красную 

книгу Краснодарского края, и среде их обитания вседствие нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды Начисление штрафов за природоохранные нарушения. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен. 
Автор: к.б.н., доцент 

Пикалова Н.А. 
  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«Б1.В.02 Ландшафтно-экологическое планирование» 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование  

 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц  

Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Ландшафтно–экологическое планирование» 

является формирование у студентов знаний в области эффективного 

использования ограниченных территориальных ресурсов. Ландшафтно–

экологическое планирование сосредоточивает свои усилия на выявлении и 

оценке функций и свойств ландшафта, а также на разработке предложений по 

оптимизации природопользования. 

Задачи дисциплины:  
1. научить основам территориального планирования; 

2. освоить концептуально–методологические основы комплексного 

ландшафтно–экологического анализа и функционального зонирования 

пространства для оптимизации хозяйственной деятельности; 

3. освоить ландшафтное проектирование разных уровней и экологическую 

паспортизацию территорий; 

4. освоить ландшафтно–экологическое планирование в региональной 

политике, управлении природопользованием и устойчивом развитии 

территорий. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Ландшафтно–экологическое планирование для оптимизации 

природопользования» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ПКУВ-1 Способен проводить экологическую оценку состояния поднадзорных 

территорий и возможности применения на них природоохранных 

биотехнологий;  

ИПК-2.1 Способен осуществлять оценку экологической безопасности 

ландшафтов, планировать мероприятия по охране природы, разумно сочетать 

хозяйственные и экологические интересы. 

Основные разделы дисциплины:  

Введение. Содержание, задачи ландшафтно–экологического планирования 

для оптимизации природопользования, Опыт охраны ценных территорий в 

зарубежных странах (Европейский подход), Правовые основы ландшафтно–

экологического планирования для оптимизации природопользования, 

Концепция развития ландшафтно–экологического планирования в России, 

Методические основы практического применения ландшафтно–

экологического планирования для оптимизации природопользования, 

Осуществление ландшафтно–планировочных работ, Использование 



ландшафтно–экологического планирования в решении отраслевых задач для 

оптимизации природопользования, Общие закономерности организации 

ландшафтно–экологического планирования для оптимизации 

природопользования.  

 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен  

 

Автор Н. В. Примаков 

 

  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«Б1.В.03 Лесомелиорация» 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование  

 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц  

Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Лесомелиорация» является формирование 

навыков у обучаемых в области лесомелиорации территорий с применением 

защитных лесных насаждений (ЗЛН) при выполнении различных видов работ 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 изучение роли лесных насаждений в преобразовании и восстановлении 

ландшафта; 

 изучение агролесомелиорации; 

 проектирование лесомелиоративных насаждений; 

 изучение лесной рекультивации нарушенных земель. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Лесомелиорация» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ПКУВ-2 Способен осуществлять составление прогнозных оценок влияния 

хозяйственной деятельности человека на состояние окружающей среды с 

применением природоохранных биотехнологий;  

ИПК-2.1 Способен осуществлять оценку экологической безопасности 

хозяйственной деятельности человека, с применением лесомелиоративных 

приемов в комплексе с другими природоохранными мероприятиями 

Основные разделы дисциплины:  

Теоретические основы и экологические аспекты лесомелиорации, 

Полезащитное лесоразведение, Борьба с эрозией почв, Лесомелиорация 

горных ландшафтов, Лесомелиорация песчаных земель и их хозяйственное 

освоение, Защитные лесные насаждения на пастбищных землях, Облесение 

берегов водохранилищ и рек, Защитные лесные насаждения вдоль 

транспортных магистралей, Лесомелиорация нарушенных земель, 

Организация агролесомелиоративных работ.  

Курсовые работы: не предусмотрена  

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен  

Автор Н. В. Примаков 

  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

 

«Б1.В.04   БИОТЕХНОЛОГИИ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Направление подготовки/специальность 05.03.06     Экология и природопользование 

Объем трудоемкости: 

4 зач.ед. (144 часа) 

 

Цель дисциплины:   
На основе достижений микробиологии, генетики, молекулярной биологии и генной 
инженерии приобрести знания о методах мониторинга состояния окружающей среды с 
использованием  биологических методов и осуществления мер профилактики и ликвидации 
возникновения очагов вредных организмов, а также методов очистки вод и восстановления 
плодородия почв с применением микробных препаратов и других биотехнологических 
приемов. 

 

Задачи дисциплины: 
- изучить способы мониторинга окружающей среды с применением природоохранных 
биотехнологий; 

 изучить способы биологической защиты растений от вредных организмов; 

 изучить методы очистки вод и восстановления плодородия почв с применением микробных 
препаратов и других биотехнологических приемов; 

- сформировать экологическое мировоззрение  и мышление. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Биотехнологии в защите окружающей среды» относится к базовой части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПКУВ-1 Способен осуществлять проведение производственного 

экологического контроля и подготовку отчетности о выполнении мероприятий по охране 

окружающей среды  

Основные разделы дисциплины:  

Общие вопросы и проблемы биотехнологии, Фитосанитарное состояние посевов. 

Инвазивные виды вредных организмов, Способы биологической защиты растений, 

История развития биометода защиты растений в РФ. Современное состояние биометода в 

мире, Методы мониторинга вредных организмов, Современные методы идентификации 

вредных организмов, Энтомофаги в борьбе с вредными организмами, 

Микробиологический способ защиты растений от вредных организмов, Генетически 

модифицированные (ГМ) организмы в борьбе с вредителями, болезнями, и  

абиотическими стрессами, Биотехнологии в очистке вод и почв от загрязнений. 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 
Автор Киль В.И., профессор, д.б.н., доцент 
  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«Б1.В.05 Оценка экологической безопасности технологий и производств» 

Направление подготовки 05.04.06 Экология и природопользование  

 

Объем трудоемкости: 10 зачетных единиц  

 

Цель дисциплины:  

знание обучающимися принципов и методов оценки экологической безопасности 

различных типов хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду; 

правил и процедур экологического обоснования хозяйственной деятельности на разных 

стадиях оценки экологической безопасности (экологической оценки, экологическая 

экспертиза, экологический аудит) жизненного цикла продукции; выработка научного 

подхода к исследованию сложных многофакторных, междисциплинарных проблем, 

соответствие деятельности хозяйствующего субъекта требованиям природоохранительного 

законодательства 

.  

 

Задачи дисциплины:  

 изучение понятий и принципов экологического обоснования хозяйственной 

деятельности; 

 изучение  нормативно-правовой основы  оценки экологической безопасности различных 

типов хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду; 

 изучение  стадий и этапов проведения  оценки экологической безопасности различных 

типов хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду; 

 изучение состава материалов  оценки экологической безопасности различных типов 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду; 

 изучение особенностей планирования проведения  оценки экологической безопасности 

различных типов хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду; 

 изучение процедуры анализа и прогноза экологической ситуации; 

 изучение процедуры подготовки заключения по  экологической оценки;  

 сравнительный анализ отечественных и зарубежных нормативов и опыта  экологической 

оценки. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплины «Эколого-экономическая оценка деятельности организации» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ИПК-4.1 Способен осуществлять анализ и оценку экологической безопасности 

хозяйственной деятельности человека на всех этапах жизненного цикла продукции 

 

Основные разделы дисциплины:  

Введение в дисциплину. Оценка экологической опасности нарушения; производственными 

объектами состояния компонентов окружающей природной среды; Нормативно-правовое 

обеспечение  экологической оценки; Этапы процедуры  экологической оценки. 

Планирование проведения  экологической оценки; Содержание раздела  оценки 

экологической безопасности в проектной документации. Методология  экологической 

оценки. Методы  экологической оценки; Оценка экологической опасности нарушения 



производственными объектами состояния компонентов окружающей природной среды. 

Анализ и прогноз экологический ситуации; Оценка состояния отдельных компонентов и 

параметров окружающей среды и прогнозирование воздействий на них; Состав и 

оформление подраздела «Охрана атмосферного воздуха». Охрана поверхностных и 

подземных вод от загрязнения и отражение этого подраздела в проекте. Проектные решения 

по охране почв от загрязнения; Проектные исследования по комплексному использованию 

сырьевых и энергетических ресурсов, использованию вторичных ресурсов, созданию 

замкнутых циклов, переработке и утилизации отходов; Проектные решения по защите от 

вредного воздействия физических факторов. Состав и оформление в проекте подраздела о 

контроле за промышленными отходами; Оценка экологической эффективности 

технологических процессов и производств; Подготовка заключения по  экологической 

оценки. Требования Европейского банка реконструкции и развития к  экологической 

оценки. Зарубежная практика в проведении  экологической оценки; Порядок, процедуры и 

этапы экологического аудита.  Понятийный аппарат, правила, принципы и методология 

экологического аудирования; Экологическое аудирование видов деятельности, связанных 

с использованием минеральных ресурсов. Аудит недропользования; Экологическое 

аудирование видов деятельности, связанных с использованием земельных и водных 

ресурсов. Аудит водо- и землепользования; Аудит системы внутреннего экологического 

контроля. Аудит экологической политики организации. Аудит экологической отчетности 

организации. Аудит экологического паспорта природопользователя; Аудит лицензий на 

осуществление деятельности в экологической сфере; Аудит отходов производства и 

потребления; Аудит платы за загрязнение окружающей природной среды 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен  

 

Автор Ю.А. Постарнак 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
 

Направление подготовки/специальность 05.03.06     Экология и природопользование 

Объем трудоемкости: 4 зач.ед.(144 часа) 

 

Цель освоения дисциплины. Цель дисциплины – ознакомить студентов с методами 

биоиндикации природных и антропогенно-трансформированных экосистем. 

Задачи дисциплины. 

- овладеть знаниями теоретических основ биоиндикации;  

- - дать представление о принципах и методах биомониторинга и биотестирования; 

- освоить методы биоитестирования природных и антропогенно трансформированных 

экосистем. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Биоиндикация загрязнений» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Особенность 

изучения дисциплины «Биоиндикация загрязнений» заключается в том, что при ее изучении 

происходит интеграция ранее полученных знаний, их углубление, рассматривается 

практический аспект их применения. Содержание программы дисциплины базируется на 

знаниях, полученных при изучении биологии, химии и дает возможность рассмотреть 
возможности использования живых организмов в качестве индикаторов состояния 

окружающей среды. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПКУВ-1 Способен проводить экологическую оценку состояния 

поднадзорных территорий и возможности применения на них природоохранных 

биотехнологий и ПКУВ-2 Способен осуществлять составление прогнозных оценок влияния 

хозяйственной деятельности человека на состояние окружающей среды с применением 

природоохранных биотехнологий. 

 

Основные разделы дисциплины: Место биологического мониторинга в системе 

экологического мониторинга. История биомониторинга; Методологические подходы в 

биоиндикации; Уровни биоиндикации; Методы фитоиндикации и геоботанической 

индикации; Методы биоиндикации водных экосистем; Биоиндикация качества воздушной 

среды; Биоиндикация качества почв; Повреждаемость дендрофлоры в городских условиях. 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен. 
 

Автор: к.б.н., доцент 

Пикалова Н.А. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  

Направление подготовки/специальность 05.03.06     Экология и природопользование 

Объем трудоемкости: 5 зач.ед.(180 часа) 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с природно-ресурсным потенциалом 

Северокавказского региона и его использованием, выявление динамики антропогенного 

воздействия на окружающую среду в пределах данных субъектов РФ, оценка 

современного состояния региона. 

Задачи дисциплины: 

– изучение современного состояния природных ресурсов и системы природопользования 

Северного Кавказа;  

- выявление основных геоэкологических проблем субъектов РФ в пределах региона,  

- экологическая оценка состояния окружающей среды, установление основных причин и 

последствий существующих экологических проблем; 

- научить студентов самостоятельно проводить анализ экологической обстановки 

отдельных территорий, давать оценку их экологического состояния; 

- научить студентов использовать полученные знания на практике – на семинарских 

занятиях, производственной практике. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экологические проблемы Северного Кавказа» относится к части, 

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

учебного плана.  

Курс основывается на знаниях, полученных ранее в областях почвоведения, основы 

природопользования, охрана окружающей среды. Дает новые знания о современном 

экологическом состоянии природно-ресурсного потенциала субъектов РФ в пределах 

Северокавказского региона, роли природных и антропогенных факторов в его 

формировании и перспективном развитии. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПКУВ-2 Способен осуществлять составление прогнозных 

оценок влияния хозяйственной деятельности человека на состояние окружающей среды с 

применением природоохранных биотехнологий. 

Основные разделы дисциплины: Введение. Общая характеристика изучаемого региона. 

Историческая справка; Экологические проблемы: Ростовской области, Ставропольского 

края, Краснодарского края, Республик Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-

Черкесия, Северная Осетия (Алания), Адыгея, Ингушетия; Чеченской. Экологические 

проблемы Черного, Каспийского и Азовского морей. 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен. 
 

Автор: к.б.н., доцент 

Пикалова Н.А. 
  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

  «Б1.В.08 Экологическая оценка компонентов природной среды» 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование   

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц 

Цель дисциплины:   

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний и 

практических навыков, необходимым в организации контроля экологического состояния 

компонентов окружающей природной среды. 

Задачи дисциплины:  

1. изучение теоретических основ методов оценки экологического состояния приземной 

атмосферы, земельных ресурсов, поверхностных вод.  

2. изучение способов и методов оценки нарушений производственными объектами 

состояния компонентов окружающей природной среды. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ПКУВ-2 Способен осуществлять составление прогнозных оценок влияния хозяйственной 

деятельности человека на состояние окружающей среды с применением природоохранных 

биотехнологий 

Основные разделы дисциплины:  

Введение; Атмосфера как объект анализа и контроля; Организация контроля качества 

воздушной среды; Требования к охране водных объектов; Организация надзора и контроля 

за качеством воды; Оценка качества почв. 

 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

 

Автор С.Н. Болотин 

 

 
  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«Б1.В.09 Обращение с отходами» 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование  

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Обращение с отходами» является 

формирование представлений о стратегии в области обращения с отходами,  

компонентах определяющих опасные свойства отходов,  механизмах лежащих 

в основе переработки отходов, влиянии компонентов отходов на окружающую 

среду. 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомиться с видами отходов и их классификацией; 

2. Изучение законодательной и нормативной базы, обеспечивающей 

управление в области обращения с отходами; 

3. Изучения правил складирования, переработки и консервации отходов; 

4. Приобретения навыков определения класса опасности отхода. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Обращение с отходами» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ПКУВ-2 Способен осуществлять составление прогнозных оценок влияния 

хозяйственной деятельности человека на состояние окружающей среды с 

применением природоохранных биотехнологий;  

ИПК-2.1 Способен осуществлять оценку экологической безопасности 

компонентов определяющих опасные свойства отходов, методами снижения 

уровня негативного воздействия отходов производства и потребления на 

окружающую среду. 

Основные разделы дисциплины:  
Отходы производства и потребления, характеристика, свойства, 

Государственное регулирование деятельности по обращению с отходами 

производства и потребления, Обращение с отходами производства и 

потребления.  

 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

 

Автор Н. В. Примаков 

  



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

  «Б1.В10 Радиационная экология» 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование   

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц 

Цель дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Радиационная экология» является знание обучаю-щимися 

действия радиации как экологического фактора на всех иерархических уровнях биосферы, 

методик оценки экологической безопасности производственных объектов, ме-тодов оценки 

экологического состояния компонентов окружающей природной среды (приземной 

атмосферы, поверхностных вод, растительного покрова), методик оценки эко-логического 

риска и расчета экологического ущерба. 

Задачи дисциплины:  

1. изучение физико-химических процессов при воздействии радиационного облучения 

на вещество и живые ткани; 

2. оценка опасности радиационного облучения и основ нормирования радиацион-ного 

облучения; 

3. изучениие способов и средств радиационного контроля и защиты; 

4. изучениие техногенных и природных источников радиации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Радиационная экология» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ПКУВ-2 Способен осуществлять составление прогнозных оценок влияния хозяйственной 

деятельности человека на состояние окружающей среды с применением природоохранных 

биотехнологий 

Основные разделы дисциплины:  

Предмет радиоэкология; Физические основы радиоактивности; Радиоактивность и ядерные 

излучения; Радиационный фон окружающей среды; Основы дозиметрии и радиометрии; 

Действие излучения на вещество; Биологические эффекты ионизирующего излучения; 

Нормирование и регулирование радиационного воздействия; Основные преимущества и 

экологические проблемы ядерной энергетики; Последствия катастроф на ядерных объектах 

и испытаний ядерного оружия 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

 

Автор С.Н. Болотин 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

  

Б1. В. ДВ.01 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»  

  

Направление подготовки/специальность 05.03.06 Экология и природопользование, 

профиль «Природоохранные технологии».  

Объем трудоемкости: 328 часов.  

Цель дисциплины: достижение и поддержание должного уровня физической 

подготовленности для полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:   

– формирование умения рационально использовать средства и методы физической 

культуры и спорта для поддержания должного уровня физической подготовленности, 

профилактики профессиональных заболеваний;  

– целенаправленное развитие физических качеств и двигательных способностей, 

необходимых для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности;   

– формирование и совершенствование профессионально-прикладных двигательных 

умений и навыков;  

– повышение функциональной устойчивости организма к неблагоприятному 

воздействию факторов внешней среды и специфических условий трудовой деятельности;  

– формирование способности организовать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» относится к 

обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

"Дисциплины по выбору" учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Код и наименование индикатора* 
достижения компетенции  

Результаты обучения по дисциплине  
  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

ИУК-7.2. Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной 

или адаптивной физической культуры.  

Знает:   
– научно - практические основы физической культуры 

и спорта, профессионально - прикладной физической 

подготовки, обеспечивающие готовность к достижению и 

поддержанию должного уровня физической 

подготовленности;   
– влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;   
– способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности;   

– основы планирования и проведения индивидуальных 

занятий различной целевой направленности.  



Умеет:   
– целенаправленно использовать средства и методы 

физической культуры и спорта для повышения и 

поддержания уровня физической подготовки и 

профессионально - личностного развития, физического  

Код и наименование индикатора* 
достижения компетенции  

Результаты обучения по дисциплине  
  

 самосовершенствования, формирования здорового образа 

жизни;  
– планировать и проводить занятия по физической 

культуре оздоровительной направленности с учетом 

особенностей профессиональной деятельности;  

– выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры, а 

также комплексы физических упражнений различной 

целевой направленности.  

Владеет:   

– системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  
– навыками организации и методикой проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями 
различной целевой направленности;  
– владеет двигательными умениями и навыками 

избранного вида спорта или системы физической подготовки 

для поддержания  должного  уровня 

 физической подготовленности.  

   

Содержание дисциплины:  

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по результатам дисциплины   

№   Наименование разделов (тем)  

 Количество часов  

Всего  
Аудиторная работа  

Внеаудит 

орная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  Баскетбол  328  –  124  –  204  
2.  Волейбол  328  –  124  –  204  
3.  Бадминтон  328  –  124  –  204  

4.  
Общая физическая и профессионально-прикладная 

подготовка  
328  –  124  –  204  

5.  Футбол  328  –  124  –  204  
6.  Легкая атлетика  328  –  124  –  204  
7.  Атлетическая гимнастика  328  –  124  –  204  
8.  Аэробика и фитнес-технологии  328  –  124  –  204  
9.  Единоборства  328  –  124  –  204  
10.  Плавание  328  –  124  –  204  
11.  Физическая рекреация*  328  –  124  –  204  

  ИТОГО по разделам дисциплины  328  –  124  –  204  

  Контроль самостоятельной работы (КСР)  –  –  –  –  –  

  Промежуточная аттестация (ИКР)  –  –  –  –  –  

  Подготовка к текущему контролю  –  –  –  –  –  

  Общая трудоемкость по дисциплине   328  –  124  –  204  



  

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

занятия, СРС – самостоятельная работа студента  

  

Курсовые работы: не предусмотрены. Форма проведения аттестации по 

дисциплине: не предусмотрена.  

  

Автор: ст. преподаватель, Савенко А.В.  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.01 ОСНОВЫ БИОЛОГИИ 
Направление подготовки/специальность 05.03.06     Экология и природопользование 

Объем трудоемкости: 1 зач.ед.(36 часа) 

Целью освоения дисциплины «Основы биологии» является: формирование у студентов 

системных знаний в области биологических наук и обеспечение естественнонаучного 

фундамента для профессиональной подготовки, содействие развитию целостного 

естественнонаучного мировоззрения. 

Задачи дисциплины. 

- рассмотреть историю становления биологии, как науки о живых организмах; 

 - разобраться в строении и функционировании клетки, уровнях организации живого, 

царствах, показать генетическое разнообразие организмов; 

 - дать представление о теориях происхождения жизни, движущих силах эволюционного 

процесса, антропогенезе; 

 - показать роль различных типов организмов в биосфере; 

- сформировать экологическое мировоззрение и биосферное мышление. 

сформировать экологическое мировоззрение и биосферное мышление; 

показать структуру растительного мира; 

показать структуру животного мира; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы; 

- развить у студентов навыки работы с учебной и научной литературой. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Основы биологии» относится к факультативным дисциплинам". Курс 

Дисциплины «Основы биологии» рассматривается как составная часть общей подготовки 

экологов наряду с другими общеобразовательными модулями. В нем уделено внимание 

проблеме возникновения жизни, характеристике организмов различной организации, их 

адаптациям к средам жизни. При характеристике типов акцент делается на повышение 

организации, на усложнение систем органов. Данная дисциплина дает возможность 

студентам ориентироваться в сложной систематике органического мира и рассматривается 

как фундамент, подготавливающий к получению знаний по «Экологии». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1 Способен применять базовые знания фундаментальных 

разделов наук о Земле, естественно-научного и математического циклов при решении задач 

в области экологии и природопользования. 

Основные разделы дисциплины: Введение в биологию; Происхождение и начальные 

этапы жизни на Земле; Уровни организации живой материи; Возникновение жизни на 

Земле; Учение о клетке. Строение и функции клеток; Неклеточные формы жизни; 

Биологическое разнообразие живых организмов; Учение об эволюции органического мира; 

Размножение и развитие организмов. 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 
 

Автор: к.б.н., доцент 

Пикалова Н.А. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.02 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
Направление подготовки/специальность 05.03.06     Экология и природопользование 

Объем трудоемкости: 1 зач.ед.(36 часа) 

Целью освоения дисциплины «Основы экологии» является: ознакомление с современной 

экологией как междисциплинарным комплексом знаний, связывающим основные 

положения экономики природы: общей экологии, экологии человека, ландшафтной и 

прикладной экологии, экологии организмов, дать расширенное представление о сложных 

взаимоотношения организмов с окружающей средой и между организмами. 

Задачи дисциплины. 

- дать представление о биосфере, ее структуре и основных компонентах;  

- выявить влияние абиотических и биотических факторов;  

- рассмотреть концепцию экосистемы и ее функциональной структуры;  

- рассмотреть типы биотических и абиотических взаимоотношений в природных 

экосистемах; 

- сформировать экологическое мировоззрение и биосферное мышление. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Основы экологии» относится к факультативным дисциплинам". Курс 

Дисциплины «Основы экологии» рассматривается как составная часть общей подготовки 

экологов наряду с другими общеобразовательными модулями. Она дает объяснение 

многообразию взаимоотношений природы, общества и ноосферы, обеспечивает 

необходимую преемственность для дисциплины – «Биология». 

Дисциплина «Основы экологии» является теоретической основой охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, способствует экологизации антропогенной 

деятельности, сохранению самого человека в экстремальных природных условиях, 

формированию экологического мышления и экологической этики. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1 Способен применять базовые знания фундаментальных 

разделов наук о Земле, естественно-научного и математического циклов при решении задач 

в области экологии и природопользования. 

Основные разделы дисциплины: Введение. Экология как наука; Среды жизни и их 

характеристика; Классификация экологических факторов; Абиотические факторы; 

Биотические факторы; Функциональная структура экосистемы; Человек как 

экологический фактор. 
Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 
 

Автор: к.б.н., доцент 

Пикалова Н.А. 

 

 



 

 

 

  



 

  



 

1. Цель ознакомительной практики. 
Основная цель: формирование у студентов навыков комплексного подхода к 

всестороннему изучению территории с учетом природных, социально-экономических и 

экологических условий; ознакомление студентов с методами обработки информации; 

привитие навыков составления экологических характеристик отдельных объектов, 

обобщения и анализа информации. 

2. Задачи ознакомительной практики. 

 закрепление основных навыков наблюдения, описания, анализа, теоретических 

знаний по прослушанным курсам;  

 подготовка студентов к самостоятельной работе в экспедициях, учреждениях и 

организациях.  

 закрепление теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных 

студентами по пройденным ранее учебным дисциплинам;  

 приобретение практических навыков самостоятельного ведения научно-

практической и научно-исследовательской деятельности;  

 использование картографических методов изучения территории;  

 обучение методам и приемам проведения полевых исследований природных и 

природно-антропогенных геосистем;  

 выработка навыков составления экологических характеристик отдельных объектов 

или группы объектов;  

 изучение студентами деятельности предприятий - природопользователей;  

 привитие навыков маршрутных и стационарных наблюдений;  

 овладение методологией и методикой научно-исследовательской работы,  

 приобретение умения и навыков получения, обработки научной информации; 

 воспитание правильного экологического поведения в природе, чувства 

коллективизма, адекватной оценки сложных природных условий; 

 сбор, обработка и анализ необходимого материала (осуществление подбора 

необходимого материала для выполнения научных исследований);  

 сбор материала для написания научно-исследовательских работ (курсовые, 

выпускные квалификационные работы).  
3. Место ознакомительной практики в структуре ООП бакалавриата. 

Практика относится к базовой части Блок 2 ПРАКТИКИ. 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: Биология, География, 

Почвоведение, Основы природопользования, Экология, Геоэкология. 

Практика ориентирована на: 

 организационно-управленческую деятельность; 

 научно-исследовательскую деятельность; 

 проектную деятельность. 

4. Тип (форма) и способ проведения ознакомительной практики. 
Тип учебной практики: 

ознакомительная практика. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ознакомительной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ознакомительной 

практики. 

В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие компетенции 

в соответствии с ФГОС ВО 05.03.06 Экология и природопользование. 



 

Код  КОМПЕТНЦИИ  ИНДИКАТОРЫ  

ОПК-1  

Способен применять базовые 

знания фундаментальных 

разделов наук о Земле, 

естественно-научного и 

математического циклов при 

решении задач в области 

экологии и 

природопользования 

ИОПК-1.1. Использует базовые знания в области 

математики для обработки информации и анализа 

данных в области экологии и природопользования 

ИОПК-1.2. Применяет базовые знания физических 

законов и анализа физических явлений для решения 

задач в области экологии и природопользования 

ИОПК-1.3. Применяет базовые знания химии при 

проведении химико-аналитических исследований в 

области экологии и природопользования 

ИОПК-1.4. Использует знания биологии для решения 

задач в области экологии и природопользования 

ИОПК-1.5. Использует знания фундаментальных 

разделов наук о Земле в области экологии и 

природопользования  

 

ОПК-2  

Способен использовать 

теоретические основы 

экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны 

природы и наук об 

окружающей среде в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.1. Применяет знания теории и методологии 

экологии, геоэкологии, природопользования, охраны 

природы, устойчивого развития и наук об окружающей 

среде в научно-исследовательской и практической 

деятельности, на основе теоретических знаний 

предлагает способы и выбирает методы решения 

экологических задач в сфере экологии и 

природопользования 

ИОПК-2.2. Владеет знаниями и подходами наук в 

области экологии и природопользования для 

планирования и реализации деятельности по 

предотвращению негативного воздействия на 

окружающую среду, охране природы, рациональному 

использованию природных ресурсов 

ОПК-3  

Способен применять базовые 

методы экологических 

исследований для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК-3.1. Использует основные методы отбора проб 

компонентов окружающей среды, стандартное 

измерительно-аналитические приборы и оборудование 

для анализа проб и загрязняющих веществ   

ИОПК-3.2. Применяет методы полевых исследований 

для сбора экологической информации и данных 

ИОПК-3.3. Обрабатывает и систематизирует результаты 

полевых и лабораторных наблюдений и измерений для 

оценки и контроля состояния (компонентов) 

окружающей среды с использованием статистических 

методов 

ОПК-6  

Способен проектировать, 

представлять, защищать и 

распространять результаты 

своей профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

ИОПК-6.1. Представляет результаты своей 

профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности в виде отчета по установленной форме 

ИОПК-6.2. Представляет результаты работы в виде 

тезисов доклада, презентации на русском и/или 

иностранном языках в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в научном сообществе 

 

6. Структура и содержание ознакомительной практики. 

Объем практики составляет 21 зачетных единиц, 264 часов выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем, и 492 часа самостоятельной работы обучающихся. 



 

Продолжительность учебной  практики 14 недель. Время проведения практики 2 семестр (6 недель), 4 

семестр (8 недель). 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики на их 

выполнение представлено в таблицах: 

2 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики по видам 

учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу 

Содержание раздела 

Бюджет 

времени, 

(недели, 

дни) 

1.  Лекция Инструктаж по технике 

безопасности 
1 день 

2.  Лекция Ознакомительная лекция по району 

прохождения практики 
1 день 

3.  Самостоятельная работа Знакомство с литературой района 

практики, картографическим 

материалом 

2 дня 

4.  Самостоятельная работа Систематизация литературного 

материала 
2 дня 

5.  Полевые наблюдения, эксперименты, 

лабораторные работы 

Полевая практика: 

экспериментальный этап  
2 недели 

6.  Камеральная обработка и анализ 

полученной информации 

Сбор и определение видов 
1 неделя 

7.  Самостоятельная работа Оформление коллекций 1 неделя 

8.  Камеральная, статистическая, 

аналитическая обработка под 

руководством преподавателя 

Систематизация фактического 

материала, измерения, наблюдения 4 дня 

9.  Самостоятельная работа  Подготовка комплексного отчета 2 дня 

4 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики по видам 

учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу 

Содержание раздела 

Бюджет 

времени, 

(недели, 

дни) 

10.  Лекция Инструктаж по технике 

безопасности 
1 день 

11.  Лекция Ознакомительная лекция по району 

прохождения практики 
1 день 

12.  Самостоятельная работа Знакомство с литературой района 

практики, картографическим 

материалом 

2 дня 

13.  Самостоятельная работа Систематизация литературного 

материала 
2 дня 

14.  Полевые наблюдения, эксперименты, 

лабораторные работы 

Полевая практика: 

экспериментальный этап  
4 недели 

15.  Камеральная обработка и анализ 

полученной информации 

Сбор и определение видов 
1 неделя 

16.  Самостоятельная работа Оформление коллекций 1 неделя 

17.  Камеральная, статистическая, 

аналитическая обработка под 

руководством преподавателя 

Систематизация фактического 

материала, измерения, наблюдения 4 дня 

18.  Самостоятельная работа  Подготовка комплексного отчета 2 дня 

 

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется студентом 

совместно с руководителем практики. 

По итогам практики студентами оформляется отчет, в котором излагаются результаты 

проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор освоенного научного и 

практического материала.  



 

7. Формы отчетности ознакомительной практики. 
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается письменный отчет.  

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике. 

Практика носит учебный характер, при ее проведении используются образовательные 

технологии в форме консультаций преподавателей – руководителей практики от университета и, а 

также в виде самостоятельной работы студентов. 

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, используемых 

в процессе практической деятельности, используются и интерактивные технологии (анализ и разбор 

конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с включением практикантов в активное 

взаимодействие всех участвующих в процессе делового общения.  

Проводятся вводные лекции, обзорные экскурсии с преподавателями, самостоятельные 

маршруты и исследования. Применяются наглядные полевые методы обучения (лекции в ходе 

маршрутов и экскурсий), полевая работа (сбор, первичная обработка материалов) с дальнейшей 

самостоятельной обработкой полевых материалов, самостоятельная работа с библиографическими 

источниками. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике. 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при 

прохождении практики являются:  

 учебная литература;  

 методические разработки для студентов, определяющих порядок прохождения и 

содержания учебной практики;  

 нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом.  

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:  

 оформление итогового отчета по практике;  

 анализ нормативно-методической базы организации;  

 анализ научных публикаций по заранее определенной руководителем теме 

практики;  

 анализ и обработку информации, полученной студентами при прохождении 

практики;  

 работу с научной, учебной и методической литературой. .  

Для самостоятельной работы студентам предоставляется аудитория с компьютером и 

доступом в Интернет, к электронной библиотеке КубГУ и к информационно-справочным 

системам. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Литвинская, С.А. Учебная полевая практика: методическое пособие / С. А. Литвинская, Ю. 

А. Постарнак. Краснодар : Кубанский государственный университет, 2012. 90 с.  

2. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся при выполнении 

учебной практики, утвержденные кафедрой геоэкологии и природопользования, протокол № 8 от 

27.04.2021 г. 

3. Бочко Т.Ф. Полевая практика по почвоведению для студентов направления 05.03.06 

Экология и природопользование: учебно-метод. пособие. Краснодар: ИПЦ КубГУ, 2019. 56 с.  

1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике.  

Форма контроля учебной практики по этапам формирования компетенций 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

по видам учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся  

Формы 

текущего 

контроль 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

1.  Подготовительный этап  Инструктаж  Собеседование, ознакомление с целями 

и задачами практики, прохождение 

инструктажа по безопасности.  



 

2.  Основной этап/ 

маршрутный этап  

Проверка 

собранного 

материала 

Сбор необходимого материала, 

согласно индивидуальному заданию, 

вовлеченность обучающегося в 

процесс прохождения практики, 

заинтересованность, 

любознательность. Выполнение 

индивидуального задания практики.  
3.  Камеральный этап  Защита 

итогового 

отчета  

Обработка и систематизация 

материала, собранного в процессе 

прохождения практики. Оформление 

отчетной документации. Защита отчета 

о прохождении практики.  
Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабочих 

мест в организации и контроль правильности формирования компетенций.  

Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки 

документов (отчет, характеристика студента). Документы обязательно должны быть заверены 

подписью руководителя практики. 

№ п/п Уровни 

сформированное™ 

компетенций 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Основные признаки уровня (дескрипторные 

характеристики) 

1 Пороговый ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-6 

Знать: 

базовую теоретическую терминологию; основные 

подходы и методы комплексных географических 

исследований; цели и задачи проведения полевых и 

камеральных работ, базовые принципы и методы их 

организации; 

2 Базовый ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-6 

Знать: 

теоретические знания, полученные в ходе прохождения 

практики; базовую теоретическую терминологию; 

основные подходы и методы комплексных 

географических исследований; цели и задачи проведения 

полевых и камеральных работ, базовые принципы и 

методы их организации;  

Уметь: 

использовать полученные теоретические знания на 

практике в целях повышения профессиональных 

навыков; использовать специфические географические 

методы при проведении исследований 

3 Продвинутый ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-6 

Знать: 

базовую теоретическую терминологию; основные 

подходы и методы комплексных экологических 

исследований; цели и задачи проведения полевых и 

камеральных работ, базовые принципы и методы их 

организации; 

Уметь: 

выделять, систематизировать, критически оценивать 

информацию и данные о эколгическом состоянии 

природных и антропогенных объектов;  

Владеть: 

методами анализа и синтеза полученной информации; 

научно-практическими знаниями, систематическими 

знаниями по планированию и организации полевых и 

камеральных работ; навыками планирования и 

организации полевых и камеральных работ  

 



 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение ознакомительной 

практики. 

Основная литература 
1. Блинов, Л. Н. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, А. В. Семенча ; под общ. ред. Л. Н. Блинова. - М. : 

Юрайт, 2018. - 209 с. - https://biblio-online.ru/book/CC038BF6-5A01-469C-9E7D-BD5FED1C6CEF . 

2. Экология и охрана окружающей среды. Практикум: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / В. В. Денисов [и др.]. - 1-е изд. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 440 с. - 

https://e.lanbook.com/book/91305 . 

Дополнительная литература 
4. Протасов, В. Ф. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Протасов В. Ф. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2015. - 304 с. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/534685 .  

5. Хорошилова, Л. С. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. С. Хорошилова, А. В. Аникин, А. В. Хорошилов. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 196 с. Режим доступа  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232398&sr=1 .  

6. Арустамов Э. А. Левакова И. В. Баркалова Н. В. Экологические основы 

природопользования. - М.: Дашков и К, 2007. - 316 с. 

7. Сазонов, Э. В. Экология городской среды [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов 

/ Э. В. Сазонов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 308 с. - https://biblio-

online.ru/book/CD4C3619-4B05-4C45-BDF5-DF54E7B5D36E  

8. Экология. Основы геоэкологии [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / А. Г. Милютин, Н. К. Андросова, И. С. Калинин, А. К. Порцевский ; под ред. А. Г. 

Милютин. - М. : Юрайт, 2017. - 542 с. - https://biblio-online.ru/book/F6FF3C74-7619-4107-86FE-

7D4716C9C567 . 

Периодические издания:  

1. Вестник МГУ. Серия: География 

2. Водные ресурсы 

3. Геоэкология 

4. Известия РАН. Серия: Географическая 

5. Известия Русского географического общества 

6. Использование и охрана природных ресурсов в России 

7. Сибирский экологический журнал 

8. Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии 

9. Экологические нормы. Правила. Информация 

10. Экологические системы и приборы 

11. Экологический вестник научных центров ЧЭС 

12. Экология 

13. Экология и жизнь 

14. Экология и промышленность России 

15. Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда (ЭПОС) 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения ознакомительной практики 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные 

образовательные ресурсы: 

1. Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений 

(www.informuo.ru); 

2. Университетская библиотека on-line (www.biblioclub.ru); 

3. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» // http://window.edu.ru/; 

4. Российское образование. Федеральный образовательный портал. //http://www.edu.ru/. 

 

https://biblio-online.ru/book/CC038BF6-5A01-469C-9E7D-BD5FED1C6CEF
https://e.lanbook.com/book/91305
http://znanium.com/catalog/product/534685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232398&sr=1
https://biblio-online.ru/book/CD4C3619-4B05-4C45-BDF5-DF54E7B5D36E
https://biblio-online.ru/book/CD4C3619-4B05-4C45-BDF5-DF54E7B5D36E
https://biblio-online.ru/book/F6FF3C74-7619-4107-86FE-7D4716C9C567
https://biblio-online.ru/book/F6FF3C74-7619-4107-86FE-7D4716C9C567
http://www.informuo.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/


 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по ознакомительной практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе организации практики применяются современные информационные 

технологии:  

1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов 

во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами.  

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д. 

При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре 

геоэкологии и природопользования программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

13.1. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 Операционная система MS Windows версии XP, 7,8,10 

 Пакет офисных программ Microsoft Office 2010. 

13.2 Перечень информационных справочных систем: 

 Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://garant.ru/    

 Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://consultant.ru/  

 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru); 

 Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

 

14. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

ознакомительной практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики определяется спецификой 

выполняемых задач и типом организации, которая выступает в качестве базы прохождения 

практики. Научно-производственные технологии должны обеспечивать безопасность всех 

участников процесса и отвечать нормативно-правовой базе. 

Перед началом ознакомительной практики на предприятии студентам необходимо 

ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности.  

В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент составляет 

план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при систематических 

консультациях с руководителем практики от предприятия. 

Студенты, направляемые на практику, обязаны: 

–  явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 

–  детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики; 

–  явиться на место практики в установленные сроки; 

–  выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка; 

– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняемую 

работу; 

–  проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки на 

практике; 

–  выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и своевременно 

подготовить отчет о практике. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

15. Материально-техническое обеспечение ознакомительной практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики определяется спецификой 

выполняемых задач и типом организации, которая выступает в качестве базы прохождения 

практики. Научно-производственные технологии должны обеспечивать безопасность всех 

участников процесса и отвечать нормативно-правовой базе. Использование специальных 

технологий согласовывается между руководителем практики от ФГБОУ ВО «КубГУ».  

Для проведения занятий в рамках учебной практики, предусмотренной учебным планом 

подготовки бакалавров, имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

http://garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

 лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с возможностью 

подключения к АЛ/1-Р1, маркерными досками для демонстрации учебного материала;  

 специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием;  

 демонстрационные материалы: географические карты, таблицы, фотографии, слайды, 

короткометражные видеофильмы, картосхемы, графики, диаграммы, меловые рисунки;  

 аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические 

материалы) для проведения самостоятельной работы.  

Для полноценного прохождения практики в распоряжение студентов предоставляется 

необходимое для выполнения индивидуального задания по практике оборудование, и 

материалы. 

№ 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1.  А107б, А106 Кабинеты для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет», программой экранного увеличения и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета  

 

  



 

 

  



 

 

 



 

1 Цель освоения производственной практики (Технологическая (проектно-

технологическая) практика)  
Целью прохождения производственной практики (Технологическая (проектно-

технологическая) практика) является закрепление накопленных в процессе обучения знаний, 

умений и практических навыков профессиональной деятельности, сбор материалов по теме 

выпускной квалификационной работы.  

Виды деятельности, отрабатываемые на практике обучающимися – научно- 

исследовательская, проектно-производственная (проектно-изыскательская).  

  

2 Задачи дисциплины  
Задачами производственной практики являются:  

- Закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков по 

специальности. 

- Получение профессиональных навыков в области освоения методики научных и 

производственных исследований. 

- Знакомство с работой региональных органов охраны природы и управления 

природопользованием (природоохранные департаменты, ведомства и учреждения), учреждениями 

Министерства регионального развития Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий, 

Департаментом экономического развития Краснодарского края, Федеральным агентством по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Департаментом здравоохранения и 

социального развития, департаментом по науке и образованию Краснодарского края, 

департаментом сельского хозяйства. 

- Знакомство с работой природоохранных подразделений производственных предприятий и 

организаций; средств массовой информации; общественными организациями и фондами. 

- Ознакомление со спектром специальностей экологической направленности, первичный 

выбор направления последующей трудовой деятельности. 

- Сбор и последующая систематизация материалов для подготовки научной работы. 

Объект производственной практики 

  природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 

производственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры  на 

национальном, региональном и локальном уровнях, а также государственное планирование, 

контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех форм хозяйственной 

деятельности; образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, 

программы устойчивого развития на региональном и локальном уровнях. 

  

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Производственная практика (Технологическая (проектно-технологическая) практика) 

относится к Блоку 2 «Практики» обязательной части учебного плана основной образовательной 

программы, способствует комплексному формированию общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

Производственная практика (Технологическая (проектно-технологическая) практика) 

закрепляет компетенции, расширяет и углубляет теоретические знания, полученные в результате 

изучения всех дисциплин обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляющих     Блока 1 учебного плана, направленных на развитие 

профессиональных навыков. Практические знания, умения и навыки, сформированные по итогам 

прохождении производственной практики (Технологическая (проектно-технологическая) 

практика), необходимы   студентам для подготовки выпускной квалификационной работы.  

Логически и содержательно-методически производственная практика 

(научноисследовательская работа) закрепляет компетенции, расширяет и углубляет теоретические 

и практические знания студентов, что создает основу для реализации блока 3 (Б3) учебного плана 

– государственной итоговой аттестации.  

  

4 Формы и способы проведения практики  
Во время практики основной задачей обучающегося является подготовка концепции 

научных исследований (ВКР), сбор, анализ и обобщение необходимого материала, апробация 

полученных выводов, подготовка выпускной квалификационной работы. Для этого студент 



 

должен добросовестно выполнять поручения непосредственного научного руководителя. Студент 

публикует научные статьи по теме научного исследования в журналах, входящих в перечень ВАК 

и РИНЦ, выступает на научных конференциях, семинарах, круглых столах, готовит свою ВКР.  

Практика предусматривает также:   

 проведение учебно-исследовательских работ, предусматриваемых учебными планами;   

 участие студентов в открытых конкурсах на лучшую научную работу (предоставление 

научных, научно-исследовательских работ, представляющих собой самостоятельно выполненные 

исследования по актуальным вопросам географических и других наук); в конкурсах Университета, 

краевых конкурсах, конкурсах Министерства науки и высшего образования РФ, профильных 

министерств и т.п.;   

 выполнение  конкретных  нетиповых  заданий  научно-исследовательского  

 характера в период практик;   

 изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения научных 

исследований, планирования и организации научного эксперимента, обработки научных данных и 

т.д. по специальным курсам;   

 выполнение исследований в рамках подготовки научных исследований (курсовое 

проектирование, ВКР);  

 поиск, отбор, анализ информационных материалов по теме НИР с использованием 

цифровых технологий (сетевые ресурсы, онлайн-сервисы).  

Способ проведения практики может быть стационарным, выездным, выездным полевым.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик согласуется с требование их доступности для данных обучающихся.  

Технологическая (проектно-технологическая) практика студента может осуществляться в 

вузе на выпускающей кафедре (кафедре экономической, социальной и политической географии), в 

библиотеках, при необходимости – в лабораториях, в организациях и предприятиях по специфике 

исследования, на натурных объектах. Место прохождения НИР определяется с учетом темы 

выпускной квалификационной работы обучающегося. Осуществляется в 8 семестре.  

  

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
  

В результате прохождения производственной практики (Технологическая (проектно-

технологическая) практика) студент должен приобрести следующие общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; 

ПКУВ-1; ПКУВ-2. 

Код  КОМПЕТНЦИИ  ИНДИКАТОРЫ  

ОПК-2  

Способен использовать 

теоретические основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, охраны 

природы и наук об окружающей 

среде в профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.1. Применяет знания теории и методологии экологии, 

геоэкологии, природопользования, охраны природы, 

устойчивого развития и наук об окружающей среде в научно-

исследовательской и практической деятельности, на основе 

теоретических знаний предлагает способы и выбирает методы 

решения экологических задач в сфере экологии и 

природопользования 

ИОПК-2.2. Владеет знаниями и подходами наук в области 

экологии и природопользования для планирования и 

реализации деятельности по предотвращению негативного 

воздействия на окружающую среду, охране природы, 

рациональному использованию природных ресурсов 

ОПК-3  

Способен применять базовые 

методы экологических 

исследований для решения задач 

профессиональной деятельности 

ИОПК-3.1. Использует основные методы отбора проб 

компонентов окружающей среды, стандартное измерительно-

аналитические приборы и оборудование для анализа проб и 

загрязняющих веществ   

ИОПК-3.2. Применяет методы полевых исследований для сбора 

экологической информации и данных 



 

ИОПК-3.3. Обрабатывает и систематизирует результаты 

полевых и лабораторных наблюдений и измерений для оценки и 

контроля состояния (компонентов) окружающей среды с 

использованием статистических методов 

ОПК-4  

 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

экологии, природопользования и 

охраны природы, нормами 

профессиональной этики 

ИОПК-4.1. Применяет знания основ Федерального 

законодательства и нормативные правовые акты Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды, экологии и 

природопользования в соответствии с поставленными задачами 

ИОПК-4.2. Имеет представление о системе государственного 

управления сферой природопользования, методах и формах 

правового регулирования охраны окружающей среды, с учетом 

норм профессиональной этики 

ОПК-6  

Способен проектировать, 

представлять, защищать и 

распространять результаты своей 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

ИОПК-6.1. Представляет результаты своей профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности в виде отчета по 

установленной форме 

ИОПК-6.2. Представляет результаты работы в виде тезисов 

доклада, презентации на русском и/или иностранном языках в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в научном 

сообществе 

ПКУВ-

1 

Способен проводить 

экологическую оценку состояния 

поднадзорных территорий и 

возможности применения на них 

природоохранных биотехнологий 

ИПК-1.1 Способен осуществлять оценку экологической 

безопасности ландшафтов, планировать мероприятия по охране 

природы, разумно сочетать хозяйственные и экологические 

интересы 

ИПК-1.2 Способен применять современные информационные 

технологии и специализированные программы для обработки 

полученных данных 

ПКУВ-

2 

Способен осуществлять 

составление прогнозных оценок 

влияния хозяйственной 

деятельности человека на 

состояние окружающей среды с 

применением природоохранных 

биотехнологий 

ИПК-2.1 Способен осуществлять оценку экологической 

безопасности хозяйственной деятельности человека, с 

применением лесомелиоративных приемов в комплексе с 

другими природоохранными мероприятиями 

ИПК-2.2 Способен осуществлять оценку экологической 

безопасности компонентов определяющих опасные свойства 

отходов, методами снижения уровня негативного воздействия 

отходов производства и потребления на окружающую среду 

ИПК-2.3 Способен осуществлять оценку степени ущерба и 

деградации природной среды 

 

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.  

   

6. Структура и содержание дисциплины  
Общий  объём  преддипломной  практики  составляет 15 зачётных единицы (540 часа), 

в том числе выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем – 120 часов и 420 

часов на самостоятельную работу обучающихся. Продолжительность преддипломной практики 

составляет 10 недель. Время  проведения практики – 3 курс, 6 семестр (8 недель), 4 курс, 8 семестр 

(2 недели),   

Содержание разделов программы преддипломной практики, распределение бюджета 

времени практики на их выполнение представлено в таблице  

  
6.1. Структура и содержание практики  



 

№ п/п  Разделы (этапы) 

практики по видам  
учебной деятельности, 

включая 

самостоятельную работу  

Содержание раздела  Бюджет 

времени,  
(недели, 

дни)  

3 курс  

Подготовительный этап   

1  Планирование  Ознакомительная (установочная) лекция, включая 

инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

программой практики и получение индивидуального 

задания руководителя ВКР. Определение целей и задач 

практики, методов исследования, разработка и 

подготовка инструментария исследования. Составление 

плана исследования и сбора информации.  

1 день  

Экспериментальный (производственный) этап   

2  Работа на рабочем месте. 

Сбор материала.  
Знакомство с предприятием (объектом), его 

производственной, организационно- 

функциональной структурой, направлениями и 

содержанием деятельности.  

1 день  

Ознакомление с деятельностью предприятия по 

изучаемой в ВКР теме. Проведение опросов, 

наблюдений, адаптация собственных предложений 

в работе предприятия.  

1 день  

Мероприятия по сбору, обобщению, обработке и 

систематизации теоретического, фактического, 

статистического материала.   
Консультации с экспертами-практиками. Выполнение 

индивидуального заданиянаучного руководителя ВКР. 

39 дней  

Подготовка отчета по прохождению преддипломной практики   

3  Написание отчета  Обработка и систематизация материала, краткое 

изложение результатов ознакомления с местом 

прохождения практики и особенностей его 

функционирования. Формализация и детальное 

изложение основных результатов, полученных 

студентов в ходе прохождения практики. Оценка вклада 

результатов практики в ВКР.  

5 дней  

4  Защита отчёта  Публичное выступление с отчетом о результатах 

прохождения преддипломной практики. Оценка объема 

выполнения программы и заданий практики, 

правильности оформления и качества содержания 

отчета по практике, правильности ответов на заданные 

руководителем практики вопросы.  

1 день  

4 курс  

 Подготовительный этап   

1  Планирование  Ознакомительная (установочная) лекция, включая 

инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

программой практики и получение индивидуального 

задания руководителя ВКР. Определение целей и задач 

практики, методов исследования, разработка и 

подготовка инструментария исследования. Составление 

плана исследования и сбора информации.  

1 день  

Экспериментальный (производственный) этап   

2  Работа на рабочем месте. 

Сбор материала.  
Знакомство с предприятием (объектом), его 

производственной, организационно- 

функциональной структурой, направлениями и 

содержанием деятельности.  

1 день  

Ознакомление с деятельностью предприятия по 

изучаемой в ВКР теме. Проведение опросов, 

наблюдений, адаптация собственных предложений 

в работе предприятия.  

1 день  



 

Мероприятия по сбору, обобщению, обработке и 

систематизации теоретического, фактического, 

статистического материала.   
Консультации с экспертами-практиками. Выполнение 

индивидуального заданиянаучного руководителя ВКР. 

6 дней  

Подготовка отчета по прохождению преддипломной практики   

3  Написание отчета  Обработка и систематизация материала, краткое 

изложение результатов ознакомления с местом 

прохождения практики и особенностей его 

функционирования. Формализация и детальное 

изложение основных результатов, полученных 

студентов в ходе прохождения практики. Оценка вклада 

результатов практики в ВКР.  

2 дня  

4  Защита отчёта  Публичное выступление с отчетом о результатах 

прохождения преддипломной практики. Оценка объема 

выполнения программы и заданий практики, 

правильности оформления и качества содержания 

отчета по практике, правильности ответов на заданные 

руководителем практики вопросы.  

1 день  

 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка организации (базы практики) и требования охраны труда и пожарной 

безопасности.  

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется студентом 

совместно с руководителем практики.  

По итогам практики студентами оформляется отчет, в котором излагаются результаты 

проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор освоенного научного и 

практического материала. Форма отчетности – дифференцированный зачет с выставлением 

оценки.  

  

7. Формы отчетности по производственной практике  

В качестве основной формы отчетности по производственной практике (Технологическая 

(проектно-технологическая) практика) устанавливается дневник прохождения практики и 

письменный отчет.  

Дневник должен включать в себя:  

 фамилию, имя, отчество студента;  

 даты проведения практики;  

 регулярные записи наблюдений, описание видов деятельности, личные впечатления 

и оценки исследуемых объектов и явлений студентом во время прохождения практики.  

Отчет по практике должен содержать следующие структурные элементы: титульный лист 

с подписями студента и руководителя практики, содержание, введение, главы и подглавы (в 

зависимости от содержания), заключение, список использованных источников и приложения (при 

необходимости). Отчет также должен включать в себя анализ производственной деятельности 

организаций, исследуемых в рамках практики, обобщения по результатам проведенного анализа, 

систематизацию фактических данных, соответствующих теме научного исследования и 

отвечающих индивидуальному заданию для студента.  

  

8. Образовательные технологии  
Образовательные технологии при прохождении практики в зависимости от места 

прохождения практики и задания по сбору информации могут включать в себя: инструктаж по 

технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на рабочем месте; 

наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); 

организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, 

«планерках», советах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с 

руководителями, специалистами, работниками предприятия (учреждения, жителями населенных 

пунктов); наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста); 

информационно-консультационные технологии (консультации ведущих специалистов туристской 

отрасли); информационнокоммуникационные технологии (информация из Интернет, радио и 



 

телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и 

научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и статистических 

показателей, изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о 

научноисследовательской работе и т.п.)  

Научно-производственные технологии при прохождении практики включают в себя: 

инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые 

студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, используемые в 

организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консультации ведущих 

специалистов по использованию научно-технических достижений.  

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики включают в себя:  

определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследовательской задачи; 

разработку инструментария исследования; наблюдения, фиксация результатов; сбор, обработка, 

анализ и предварительную систематизацию фактического и литературного материала; 

использование информационно-аналитических компьютерных программ и технологий; прогноз 

развития ситуации (функционирования объекта исследования);использование информационно-

аналитических и проектных компьютерных программ и технологий; систематизация фактического 

и литературного материала; обобщение полученных результатов; формулирование выводов и 

предложений по общей части программы  практики; экспертизу результатов  практики 

(предоставление материалов дневника и отчета; оформление отчета).  

  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов во время 

практики  
  

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохождении  

практики являются:  

 учебная литература;  

 методические разработки для студентов, определяющих порядок прохождения и 

содержания  практики;  

 нормативные документы, регламентирующие прохождение  практики студентом.  

 Самостоятельная работа студентов во время прохождения  практики включает:  

 ежедневное ведение дневника  практики;  

 оформление итогового отчета;  

 анализ нормативно-методической базы организации;  

 анализ научных публикаций по заранее определенной руководителем теме  практики;  

анализ и обработку информации, полученной студентами при прохождении  практики;  

работу с научной, учебной и методической литературой и т.д.  

Для самостоятельной работы студентам предоставляется аудитория с компьютером и 

доступом в Интернет, к электронной библиотеке КубГУ и к информационно-справочным 

системам.  

  

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по преддипломной практике  
  

Форма контроля практики по этапам формирования компетенций  
№ п/п  Разделы (этапы) практики 

по видам учебной  
деятельности, включая 

самостоятельную работу  

Код 

компетенции  
Формы текущего 

контроля  
Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования  
Подготовительный этап  

1.  Планирование  ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКУВ-1, 

ПКУВ-2 

Записи в журнале 

инструктажа Записи в 

дневнике 

Собеседование. 

  

Прохождение инструктажа по 

технике безопасности. Изучение 

правил внутреннего распорядка.  
Ознакомление с целями, 

задачами, преддипломной  
практики и индивидуального  

задания  
Экспериментальный (производственный) этап  



 

 Работа на рабочем месте. 

Сбор материала. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКУВ-1, 

ПКУВ-2 

Записи в дневнике. 

Собеседование 

Содержание дневника 

Подготовка отчета по прохождению практики  
3.  Написание отчета  ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКУВ-1, 

ПКУВ-2 

Оформление отчета  Отчет  

4.  Защита отчёта  ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКУВ-1, 

ПКУВ-2 

Защита отчета  Защита отчета  

  

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабочих 

мест в организации и контроль правильности формирования компетенций.  

Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании  практики проверки 

документов (отчет, дневник). Документы должны быть заверены руководителем  практики.   

  

Критерии оценки отчётов по прохождению  практики:  

 уровень теоретической подготовки обучающегося, способность адаптировать 

имеющиеся научные знания под текущую ситуацию, применять свои знания на практике;  

 верное закрепление целей, задач, методов реализации и содержания  практики;  

 полнота представленного материала в соответствии с заданием руководителя;  

 отсутствие смысловых и грамматических ошибок, противоречий;  

 степень профессиональной направленности выводов студента по результатам 

прохождения  практики;  

 своевременное представление отчёта, качество оформления;  

 защита отчёта, качество ответов на вопросы;  

 качество приложенных к отчету дополнительных документов (при их наличии)  

  

Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения  

практики:  

Шкала оценивания  Критерии оценки (зачет)  

«Зачет» 

Содержание и оформление отчета по практике и дневника 

прохождения практики полностью соответствуют 

предъявляемым требованиям. Запланированные мероприятия 

индивидуального плана выполнены. В процессе защиты отчета 

по практике обучающийся обнаруживает всестороннее и 

глубокое знание учебного материала, выражающееся в полных 

ответах, точном раскрытии поставленных вопросов.  

Основные требования к прохождению практики выполнены, 

однако имеются несущественные замечания по содержанию и 

оформлению отчета по практике и дневника прохождения 

практики. Запланированные мероприятия индивидуального плана 

выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся 

обнаруживает знание учебного материала, однако ответы 

неполные, но есть дополнения, большая часть материала освоена.   



 

Основные требования к прохождению практики выполнены, 

однако имеются существенные замечания по содержанию и 

оформлению отчета по практике и дневника прохождения 

практики. Запланированные мероприятия индивидуального плана 

выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся 

обнаруживает отдельные пробелы в знаниях учебного материала, 

неточно раскрывая поставленные вопросы либо ограничиваясь 

только дополнениями  

«Незачет» Небрежное оформление отчета по практике и дневника 

прохождения практики. В отчете по практике освещены не все 

разделы программы практики. Запланированные мероприятия 

индивидуального плана не выполнены. В процессе защиты 

отчета по практике обучающийся обнаруживает существенные 

пробелы в знаниях учебного материала, поставленные вопросы 

не раскрыты либо содержание ответа не соответствует сути 

вопроса.  

Отчет по практике не представлен  

  

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.  

  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение студентов во время  

практики  
  

а) основная литература:  

1. Афанасьев В. В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2021. – 154 с. − URL: https://urait.ru/book/metodologiya-i-metodynauchnogo-issledovaniya-

472343.  

2. Дрещинский В.А. Методология научных исследований: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В.А. Дрещинский. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 274 с. – 

URL: https://urait.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy472413.  



 

3. Жиров А.И. Прикладная экология. В 2 томах. Том 1: учебник для вузов / А.И. Жиров, В.В. 

Дмитриев, А.Н. Ласточкин. М.: Юрайт, 2021. – 355 с. https://urait.ru/viewer/prikladnayaekologiya-v-2-

t-tom-1-473301#page/2 

4. Фомина, Н. В. Методы экологических исследований: учебное пособие / Н. В. Фомина. — 

Красноярск: КрасГАУ, 2018. — 152 с.— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130138 

5. Брюхань, Ф. Ф. Промышленная экология : учебник / Ф. Ф. Брюхань, М. В. Графкина, Е. Е. 

Сдобнякова. - Москва : Форум, 2019. - 208 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-478-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002362 (дата обращения: 

11.04.2021)  

6. Никифоров, Л. Л. Промышленная экология : учебное пособие / Л.Л. Никифоров. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 322 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/1013725. - ISBN 978-5-16-014983-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013725 (дата обращения: 11.04.2021). 

7. Литвинская, С.А. (КубГУ). История природопользования: эколого-экономический аспект 

[Текст] : учебное пособие / С. А. Литвинская, К. О. Литвинский ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2013. - 

236 с. : ил. - Библиогр.: с. 227-236. - ISBN 9785820909931 : 227.96. 

8. Ласточкин, А.Н. Основы общей теории геосистем : учебное пособие / А.Н. Ласточкин ; 

Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2016. - Ч. 1. - 132 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: 

с. 130. - ISBN 978-5-288-05636-9; ISBN 978-5-288-05637-6 (ч. 1) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458067 (06.11.2018). 

9. Голиков, В.И. (КубГУ). Фауна Кубани: видовой состав и экология [Текст] : учебное пособие 

/ В. И. Голиков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - [2-е изд., испр. 

и доп.]. - Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2017. - 234 с. : цв. ил. - Библиогр.: 

с. 226-229. - ISBN 978-5-8209-1338-9 : 44 р. 83 к. 

10. Плотников, ГН. (КубГУ). Биоразнообразие пресных вод Северо-Западного Кавказа [Текст] : 

[учебное пособие] / Г. К. Плотников, М. В. Нагалевский, В. В. Сергеева ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Краснодар : [Издательско-

полиграфический центр КубГУ], 2015. - 251 с. : ил. - Библиогр.: с. 247-248. - 61.67. 

11.  

б) периодические издания:  
1. Вестник МГУ. Серия: География 

2. Водные ресурсы 

3. Геоэкология 

4. Известия РАН. Серия: Географическая 

5. Известия Русского географического общества 

6. Использование и охрана природных ресурсов в России 

7. Сибирский экологический журнал 

8. Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии 

9. Экологические нормы. Правила. Информация 

10. Экологические системы и приборы 

11. Экологический вестник научных центров ЧЭС 

12. Экология 

13. Экология и жизнь 

14. Экология и промышленность России 

15. Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда (ЭПОС) 

  

11. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет», необходимых для прохождения  практики  

Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru.  

2. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/   

https://e.lanbook.com/book/130138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458067
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/


 

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

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

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

6. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com   

7. Центр  устойчивого  развития  и  здоровья  среды  ИБР  РАН 

http://www.sustainabledevelopment.ru.  

8. Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений – w 

ww.informuo.ru.  

  

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. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/  

9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action  

10. Springer Journals https://link.springer.com/  

11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html  

12. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols  

13. Springer Materials  http://materials.springer.com/  

14. zbMath  https://zbmath.org/  

15. Nano Database  https://nano.nature.com/  

16. Springer eBooks:  https://link.springer.com/  

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

18. 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. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/  

2. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/  

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

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

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

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

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

http://window.edu.ru/;  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/ 

.  

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

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

9. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина  

"Образование на русском" https://pushkininstitute.ru/;  

10. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/;  

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

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

13. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/;  
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14. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы 

http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety  

  

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. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных 

технологий http://mschool.kubsu.ru;  

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

5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных  систем и технологий в 

образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/  

  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем   
  

В процессе организации  практики применяются современные информационные 

технологии:  

1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время 

практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными 

компьютерами.  

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации 

информации, проведения требуемых программой  практики расчетов и т.д. При прохождении 

практики студент может использовать имеющиеся на кафедре экономической, социальной и 

политической географии программное обеспечение и Интернет-ресурсы.  

  

13.  Методические указания для обучающихся по прохождению  практики  
  

Перед началом  практики студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасной 

работы и пройти инструктаж по технике безопасности.  

В соответствии с заданием на практики совместно с руководителем студент составляет 

план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при систематических 

консультациях с руководителем практики и руководителем ВКР.  

Студенты, направляемые на практику, обязаны:  

– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики;  

– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;  

– явиться на место практики в установленные сроки;  

– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка;  

– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняемую 

работу;  

– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки на 

практике;  

– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и своевременно 

подготовить отчет.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

  

14. Материально-техническое обеспечение практики  
  

Материально-техническое обеспечение практики определяется спецификой выполняемых 

задач и типом организации, которая выступает в качестве базы прохождения практики. Научно-

производственные технологии должны обеспечивать безопасность всех участников процесса и 

отвечать нормативно-правовой базе. Использование специальных технологий согласовывается 
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между руководителем практики от ФГБОУ ВО «КубГУ» и руководителем от принимающей 

организации.  

Для проведения занятий в рамках практики, предусмотренной учебным планом подготовки 

магистров, имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

 лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с 

возможностью подключения к АЛ/1-Р1, маркерными досками для демонстрации учебного 

материала;  

 специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием;  

 демонстрационные материалы: географические карты, таблицы, фотографии, 

слайды, короткометражные видеофильмы, картосхемы, графики, диаграммы, меловые рисунки;  

 аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические 

материалы) для проведения самостоятельной работы.  

Для полноценного прохождения практики, в соответствии с заключенными с 

предприятиями договорами, в распоряжение студентов предоставляется необходимое для 

выполнения индивидуального задания по практики оборудование, и материалы.  

  

№  Наименование помещений   Перечень оборудования и технических средств обучения  

1  

А107 42 человека. Учебная 

мебель, телевизор - 1 шт., 

переносной ноутбук - 1 шт. 

Кабинеты для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой экранного увеличения и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета   

2  

А209 28 человек. Учебная 

мебель, проектор - 1 шт., 

переносной ноутбук - 1 шт. 

Кабинеты с необходимой мебелью (столы, стулья для 

консультаций), оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченные 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  

3  

А107 42 человека. Учебная 

мебель, телевизор - 1 шт., 

переносной ноутбук - 1 шт. 

Кабинеты, с необходимой мебелью, оснащенные 

компьютерной техникой для обработки данных и материалов, 

возможность подключения к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

4  

ауд. А106 ноутбук 2 шт.);  

персональный компьютер (2 

шт.);  МФУ (2 шт.);    

Кабинеты для самостоятельной работы и проведения 

консультаций с научными руководителями, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой экранного увеличения и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета  

  

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.  
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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)   

1.1 Цель государственной итоговой аттестации  
1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

  

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации  
Задачами защиты выпускной квалификационной работы являются:  

 проверка знаний и умений студентов по циклу профессиональных дисциплин с 

точки зрения их использования для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития и будущей профессиональной 

деятельности;  

 оценка степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы;   

 установление уровня подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач.  

Задачи подготовки к процедуре защиты выпускной квалификационной работы:   

 обоснование актуальности и практической значимости выбранной темы;  

 изучение нормативной документации, справочной и научной литературы по изучаемой 

проблеме;  

 сбор эмпирического (статистического) или экспериментального материала для ее 

выполнения;  

 анализ собранных данных, в т.ч. с использованием соответствующих методов 

статистической обработки и анализа информации;  

 оформление ВКР в соответствие с нормативными требованиями.  

 В процессе подготовки ВКР выпускник должен продемонстрировать:  

 навыки самостоятельного научного и прикладного исследования в сфере географии;  

 умение работать с научной литературой и другими источниками информации;  

 владение методами сбора эмпирического материала и его анализа;  

 владение методами оценки эффективности предлагаемых в ВКР рекомендаций, 

мероприятий;  

 владение современными методами математико-статистической обработки и 

компьютерными технологиями;  

 готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче информации для решения профессиональных 

задач;  

 владение профессиональной терминологией и языком научного исследования;  

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации.  

  

1.3. Место ГИА в структуре образовательной программы.   
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация относится к базовой части Блока 3 в структуре основной образовательной программы 

по направлению подготовки 05.04.02. «География»  

(профиль «География глобальных изменений и пространственное развитие») и завершается 

присвоением квалификации. Проводится в 3 и 4 семестрах (2 курс обучения в магистратуре).  

Подготовка к процедуре защиты ВКР является финальным этапом, предшествующим 

государственной итоговой аттестации (защита ВКР). На подготовку и защиту ВКР в учебном 

плане выделяется 6 недель (8 семестр), завершается она присвоением квалификации.  

Общий объем ГИА составляет 324 часа (9 ЗЕТ), в том числе 216 часов (6 ЗЕТ) – подготовка к 

процедуре защиты ВКР, 108 часов (3 ЗЕТ) – защита ВКР. Объем контактной работы – 25,5 часов, в 

т.ч. 25 часов – подготовка к процедуре защиты ВКР, 0,5 часов – защита ВКР.  

  



 

1.4. Перечень планируемых результатов ГИА, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы.   
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности 

компетенций – теоретические знания и практические навыки выпускника в соответствии с 

компетентностной моделью.   

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области следующих 

предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной деятельности:   

 научно-исследовательский;                  

 проектно-производственный;       

По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций:  

 

Код  КОМПЕТНЦИИ  ИНДИКАТОРЫ  

ОПК-1  Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о 

Земле, естественно-научного и 

математического циклов при решении 

задач в области экологии и 

природопользования 

ИОПК-1.1. Использует базовые знания в 

области математики для обработки 

информации и анализа данных в области 

экологии и природопользования 

ИОПК-1.2. Применяет базовые знания 

физических законов и анализа физических 

явлений для решения задач в области экологии 

и природопользования 

ИОПК-1.3. Применяет базовые знания химии 

при проведении химико-аналитических 

исследований в области экологии и 

природопользования 

ИОПК-1.4. Использует знания биологии для 

решения задач в области экологии и 

природопользования 

ИОПК-1.5. Использует знания 

фундаментальных разделов наук о Земле в 

области экологии и природопользования  

 

ОПК-2  Способен использовать теоретические 

основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы 

и наук об окружающей среде в 

профессиональной деятельности 

ИОПК-2.1. Применяет знания теории и 

методологии экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы, 

устойчивого развития и наук об окружающей 

среде в научно-исследовательской и 

практической деятельности, на основе 

теоретических знаний предлагает способы и 

выбирает методы решения экологических 

задач в сфере экологии и природопользования 

ИОПК-2.2. Владеет знаниями и подходами 

наук в области экологии и 

природопользования для планирования и 

реализации деятельности по предотвращению 

негативного воздействия на окружающую 

среду, охране природы, рациональному 

использованию природных ресурсов 

ОПК-3  Способен применять базовые методы 

экологических исследований для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК-3.1. Использует основные методы 

отбора проб компонентов окружающей среды, 

стандартное измерительно-аналитические 

приборы и оборудование для анализа проб и 

загрязняющих веществ   



 

ИОПК-3.2. Применяет методы полевых 

исследований для сбора экологической 

информации и данных 

ИОПК-3.3. Обрабатывает и систематизирует 

результаты полевых и лабораторных 

наблюдений и измерений для оценки и 

контроля состояния (компонентов) 

окружающей среды с использованием 

статистических методов 

ОПК-4   Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере экологии, 

природопользования и охраны 

природы, нормами профессиональной 

этики 

ИОПК-4.1. Применяет знания основ 

Федерального законодательства и 

нормативные правовые акты Российской 

Федерации в области охраны окружающей 

среды, экологии и природопользования в 

соответствии с поставленными задачами 

ИОПК-4.2. Имеет представление о системе 

государственного управления сферой 

природопользования, методах и формах 

правового регулирования охраны окружающей 

среды, с учетом норм профессиональной этики 

ОПК-5   Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности в 

области экологии, 

природопользования и охраны 

природы с использованием 

информационно-коммуникационных, 

в том числе геоинформационных 

технологий 

ИОПК-5.1. Использует современные методы 

поиска, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных  (с учетом 

основных требований информационной 

безопасности)  

ИОПК-5.2. Применяет знания в области 

геоинформатики и ГИС-технологий, 

пользуется стандартными программными 

продуктами для обработки и визуализации 

экологических  данных  

ОПК-6  Способен проектировать, 

представлять, защищать и 

распространять результаты своей 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

ИОПК-6.1. Представляет результаты своей 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности в виде отчета 

по установленной форме 

ИОПК-6.2. Представляет результаты работы в 

виде тезисов доклада, презентации на русском 

и/или иностранном языках в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в научном 

сообществе 

ПКУВ-

1 

ПКУВ-1 Способен проводить 

экологическую оценку состояния 

поднадзорных территорий и 

возможности применения на них 

природоохранных биотехнологий 

ИПК-1.1 Способен осуществлять оценку 

экологической безопасности ландшафтов, 

планировать мероприятия по охране природы, 

разумно сочетать хозяйственные и 

экологические интересы 

ИПК-1.2 Способен применять современные 

информационные технологии и 

специализированные программы для 

обработки полученных данных 

ПКУВ-

2 

ПКУВ-2 Способен осуществлять 

составление прогнозных оценок 

влияния хозяйственной деятельности 

человека на состояние окружающей 

среды с применением 

природоохранных биотехнологий 

ИПК-2.1 Способен осуществлять оценку 

экологической безопасности хозяйственной 

деятельности человека, с применением 

лесомелиоративных приемов в комплексе с 

другими природоохранными мероприятиями 

ИПК-2.2 Способен осуществлять оценку 

экологической безопасности компонентов 

определяющих опасные свойства отходов, 



 

методами снижения уровня негативного 

воздействия отходов производства и 

потребления на окружающую среду 

ИПК-2.3 Способен осуществлять оценку 

степени ущерба и деградации природной 

среды 

  

2. Выполнение выпускной квалификационной работы и подготовка к 

процедуре защиты  
  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

предусмотрено выполнение ВКР, что позволяет оценить не только овладение выпускником 

высшего учебного заведения теоретическими знаниями, но и умение применить эти знания на 

практике. Итоговой государственной аттестацией в соответствии с учебным планом является 

защита ВКР (магистерской диссертации).  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) – это работа, в которой на 

основании авторских разработок или авторского обобщения научнопрактической информации 

решены задачи, имеющие важное значение для той области деятельности, которой посвящена тема 

работы.  

ВКР является самостоятельным квалификационным научным исследованием одного из 

актуальных вопросов (проблем) теории и практики в области профессиональной деятельности 

выпускников, является заключительным этапом проведения государственных аттестационных 

испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 

практических умений. Защита ВКР проводится с целью выявления готовности выпускников к 

осуществлению профессиональных видов деятельности и соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников федеральному государственному общеобразовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование».  

ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость и может выполняться по 

предложениям образовательных учреждений, организаций, предприятий.  

Целью защиты ВКР является оценка качества комплексной системы теоретических знаний, 

практических умений и навыков, полученных студентом в процессе формирования у него 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

решать поставленные задачи на профессиональном уровне.  

Задачами ВКР являются:   

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений, 

полученных студентом в процессе освоения дисциплин образовательной программы, 

предусмотренных ФГОС ВО;   

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования и 

проведения эксперимента при решении конкретных практических, научных, технических, 

экономических и производственных задач;   

 выявление уровня развития у выпускника профессиональных компетенций;   

 определение уровня подготовки выпускника к профессиональной деятельности;   

 приобретение опыта систематизации полученных результатов исследования, формулировки 

новых выводов и положений как результатов выполненной работы и их публичной защиты.   

ВКР выполняется на основе глубокого изучения научной, учебной литературы по 

соответствующей тематике и статистической информации.  

При выполнении ВКР обучающийся должен продемонстрировать:   

 способности и умения, опираясь на полученные знания;   

 сформированные  общекультурные,  общепрофессиональные  и  

 профессиональные компетенции;  умение самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности;  

 навыки самостоятельного научного и прикладного исследования в конкретной области;  

 умение работать с научной литературой и другими источниками информации;  

 владение методами сбора эмпирического материала и его анализа;  

 владение современными методами математико-статистической обработки информации и 

компьютерными технологиями;  



 

 владение профессиональной терминологией и языком научного исследования;  

 умение профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения.  

 Выполнение выпускником ВКР предполагает:  

 обоснование актуальности и практической значимости выбранной темы;  

 изучение нормативной документации, справочной и научной литературы по изучаемой 

проблеме;  

 сбор необходимого эмпирического (статистического) или экспериментального материала 

для ее выполнения;  

 анализ собранных данных, с использованием соответствующих методов статистической 

обработки и анализа информации;  

 оформление ВКР в соответствии с нормативными требованиями.  

Структура ВКР (магистерской диссертации) и требования к ее содержанию.  
Структура ВКР включает следующие разделы:  

 титульный лист;  

 содержание;  

 введение;  

 основная часть;  

 заключение;  

 список использованных источников;  

 приложения (при необходимости).  

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов, заключение, 

список использованных источников, приложения ВКР с указанием номеров страниц, с которых 

они начинаются. Введение концентрирует основную информацию о ВКР (цель, задачи, 

актуальность, научную новизну, практическую значимость, объект и предмет исследования, 

теоретическую базу, методы исследования). Основная часть ВКР содержит, как правило, 

несколько разделов, которые делятся на подразделы. Эта часть носит основной содержательный 

характер, в ней отражается процесс решения и результаты поставленных задач, приводится 

научно-аналитический анализ объекта и предмета исследования, описывается ход и результаты 

экспериментальной и (или) практической работы. Содержание разделов основной части должно 

точно соответствовать теме ВКР и полностью ее раскрывать. Заключение работы содержит оценку 

полученных результатов, их соответствия поставленным задачам, уровне достижения цели, 

выводы о подтверждения (не подтверждения) выдвинутых гипотез, обосновываются возможности 

практического применения полученных результатов. Список использованных источников содержи 

перечень только тех публикаций (материалов), которые были использованы в ВКР. Приложения к 

ВКР содержат материалы вспомогательного характера (используемые методики, расчеты, 

графические материалы и т.п.). Требования к структуре и оформлению ВКР содержатся в 

методических указаниях:  

Астапов, М.Б. Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой работ и магистерской 

диссертации: учебно-методические указания / М.Б. Астапов, Ж.О. Карапетян, О.А. Бондаренко. – 

Краснодар: Кубанский государственный университет,  

2019. – 52 с.  

  

Темы ВКР определяются кафедрой экономической, социальной и политической географии в 

соответствии профилем образовательной программы, с учетом заявок предприятий и организаций, 

а также на основе тематики планов научноисследовательских работ кафедры. Тематика ВКР 

ежегодно обновляется с учетом развития науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. Тематика утверждается на заседании кафедры и учебно-методическим советом ИГГТС 

ежегодно.   

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее написания. При выборе темы работы автор 

исходит из ее актуальности и личных научных и практических интересов. При необходимости 

помощь в выборе темы могут оказать научный руководитель и преподаватели кафедры.  

Примерная тема магистерской диссертации формулируется и закрепляется за магистрантом в 

течение первого месяца его обучения в магистратуре. Утверждение темы магистерской 

диссертации приказом ректора осуществляется не позднее 9 месяцев до защиты.  



 

Заявление магистранта на выполнение ВКР, после согласования с научным руководителем 

(который визирует заявление студента), подается на имя заведующего кафедры. Все заявления 

регистрируются в журнале регистрации ВКР с указанием ФИО выпускника, научного 

руководителя, темы, даты подачи заявления. Заявление является основанием для назначения 

научного руководителя работы из числа преподавателей кафедры, имеющих ученые степени или 

звания.  

Тема, а также научный руководитель работы закрепляются на заседании кафедры. Утвержденные 

темы и руководители выпускников утверждаются приказом ректора университета. После издания 

приказа изменение темы и руководителя не разрешается. В исключительных случаях не позднее, 

чем за один календарный месяц до защиты кафедрой может быть внесено изменение, в том числе 

уточнение, в тему ВКР, которое оформляется соответствующим приказом.  

Научный руководитель назначается, как правило, из числа доцентов и профессоров. При 

необходимости могут назначаться консультанты из числа специалистов по изучаемой проблеме. 

Научный руководитель контролирует все этапы подготовки и написания работы вплоть до ее 

защиты.  

Работа над ВКР начинается с обязательного уточнения ее структуры и согласования рабочего 

плана по ее написанию с научным руководителем.  

Рабочий план подготовки ВКР составляется после отбора и предварительного изучения 

обучающимся источников информации и согласовывается с научным руководителем. Рабочий 

план может иметь произвольную форму, позволяющую включать в него новые аспекты, 

появляющиеся в процессе разработки темы.  

После уточнения структуры с научным руководителем студент работает над ВКР самостоятельно 

в соответствии с согласованным рабочим планом.  

Согласно Положению о подготовке и защите выпускных квалификационных работ ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», в обязанности научного руководителя входит:  

 помощь студенту в выборе (формулировке темы) ВКР и разработке плана ее выполнения, а 

также в определении технологии проведения исследования;  

 консультирование по подбору литературы и фактического материала;  

 контроль за выполнением ВКР в соответствии с индивидуальным планом;  

 оценка качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями 

(отзыв научного руководителя).  

В процессе работы над ВКР студент обращается за консультациями к научному руководителю по 

мере необходимости. Консультации по общим вопросам, связанным с подготовкой и 

представлением ВКР к защите, оказывают научный руководитель и заведующий кафедрой в 

соответствии с графиком консультаций.  

Не позднее, чем за месяц до определенного срока защиты на заседании кафедры проводится 

предзащита ВКР, целью которой является определение степени готовности ВКР к защите и 

соответствия ее заявленной теме. Она включает доклад выпускника о проделанной работе и 

устный отзыв научного руководителя. К моменту проведения предзащиты ВКР всех обучающихся 

должны быть выполнены как минимум на 70%.  

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, проходят проверку на объем заимствования с использованием системы «Антилпагиат» и 

размещаются организацией в электронно-библиотечной системе университета.  

По завершению работы над ВКР научный руководитель дает письменный отзыв, в котором 

характеризует выполненную работу студента над выбранной темой и полученной работы, ее 

актуальности, уровне теоретической подготовки и профессиональной компетентности 

выпускника. Получение отрицательного отзыва не является препятствием для допуска к защите.  

ВКР магистра подлежит обязательному внешнему рецензированию (не является обязательным для 

бакалавров). Рецензент(ы) должны быть из числа наиболее компетентных в проблеме 

исследования специалистов. В качестве рецензентов могут выступать квалифицированные 

преподаватели других кафедр университета, а также специалисты сторонних организаций, 

представители работодателей. В качестве рецензентов не могут привлекаться преподаватели 

кафедры, на которой выполнена данная ВКР (кафедры экономической, социальной и 

политической географии).  

Рецензия дается в письменном виде и должна носить критический характер. В рецензии 

оцениваются все разделы работы, ее актуальность, степень самостоятельности исследования, 

владения студентов методами сбора материала и его научного анализа, практическая значимость 



 

выполненной работы, аргументированность выводов логика, язык и стиль изложения материала. В 

рецензии должны содержаться замечания и оценка работы.   

Работа над ВКР ведется по определенному графику. Порядок защиты ВКР устанавливается 

кафедрой экономической, социальной и политической географии. Предварительно прочитанная, 

одобренная и подписанная научным руководителем ВКР предъявляется на кафедру не менее чем 

за 10 дней до защиты.  

После завершения подготовки обучающимся ВКР научный руководитель представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР.   

Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом научного руководителя, 

рецензией (при наличии) и справками о практическом использовании результатов (при наличии) 

представляется на кафедру для прохождения нормоконтроля и последующей процедуры 

предварительной защиты.   

На кафедре назначается нормоконтролер (нормоконтролеры), функцией которого является 

ознакомление выпускников с правилами оформления ВКР и контроль за соответствием 

оформления предъявляемым требованиям.  

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.   

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты.  

  

3. Защита выпускной квалификационной работы  
Защита ВКР проводится с целью выявления готовности выпускников к осуществлению основного 

вида деятельности и соответствия уровня и качества подготовки выпускников федеральному 

государственному общеобразовательному стандарту..  

Целью защиты ВКР является оценка качества комплексной системы теоретических знаний, 

практических умений и навыков, полученных студентом в процессе формирования у него 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

поставленные задачи на профессиональном уровне.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по образовательной программе высшего образования по направлению 05.04.02 География.   

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть 

рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе научных 

работ.   

Выпускник должен подготовить к защите презентацию своей работы, в которой необходимо 

отразить основные положения работы и иллюстративный материал (графики, схемы, рисунки).  

Защита ВКР носит обязательный характер и включает: 

доклад автора об основных результатах проделанной работы;  

дискуссионное обсуждение ВКР.  

Защита ВКР проходит на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

с участием научного руководителя, рецензента и консультанта (при наличии). Время, отводимое 

на защиту ВКР, определяется утвержденными нормами времени.  

Оценка ВКР дается ГЭК на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном 

числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его председатель комиссии) обладает 

правом решающего голоса. В процессе обсуждения оценки должно учитываться мнение 

рецензента о работе выпускника.  

  

4. Критерии оценки выпускной квалификационной работы  
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивают степень соответствия 

представленной ВКР и ее защиты требованиям ФГОС ВО, включая общие требования по 

оцениванию сформированности компетенций, опираясь на следующие критерии:  

 актуальность темы исследования;  

 постановка целей и задач исследования;  

 практическая значимость выполненного исследования;  

 уровень анализа литературных данных и других источников информации по тематике 

работы, степень их новизны и достоверности;  



 

 выбор и обоснование методов исследований, оценка их надежности и корректности;  

 обоснованность и аргументированность сделанных выводов;  

 оформление работы и язык изложения;  

 содержание заслушанного доклада;  

 качество презентации ВКР;  

 полнота и аргументированность ответов студента на замечания рецензента и вопросы, 

заданные при обсуждении ВКР;  

 наличие публикаций, дипломов победителя конкурсов, рекомендаций к практическому 

использованию или опубликованию и т.д.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации.   

  

Показатели оценки выпускной квалификационной работы  

  

Оценка (шкала 

оценивания)  
Описание показателей  

Продвинутый 

уровень (оценка  

«отлично»)  

 всесторонние и глубокие знания программного материала по теме ВКР; 

 глубокое раскрытие темы ВКР;  

 изложение материала в определенной логической последовательности, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов;  

освоение актуальной и достоверной основной, дополнительной литературы по 

теме ВКР;   

 умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и развитии;   

 сформированность  необходимых  практических  навыков 

 работы  с изученным материалом;   

 качественное оформление работы;  

 содержательность доклада и презентации;  

 полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на 

поставленные в ходе обсуждения ВКР вопросы, способность делать 

обоснованные выводы.  

Повышенный  

уровень (оценка  

«хорошо»)  

 глубокое раскрытие темы;  

 качественное оформление работы;  содержательность доклада и 

презентации;  

 систематический характер знаний и умений;   

 достаточно полные и твёрдые знания программного материала по теме 

ВКР, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений 

(процессов);  

 последовательные, правильные, конкретные, без существенных 

неточностей ответы на поставленные вопросы; уверенность при ответе на 

дополнительные вопросы;   

 знание основной литературы по теме;   

 умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и 

процессы, применять теоретические знания при решении практических задач;  

 наличие в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов 

или недостатков в представлении результатов к защите;  

Базовый 

(пороговый) 

уровень (оценка  

«удовлетворитель 

но)  

 знание основного материала по теме ВКР в объеме, необходимом для 

последующей практической деятельности;  

 неполное раскрытие темы, выводов и предложений, носящих общий  

 характер;  

 неточности и нарушения логической последовательности в изложении 

материала во время защиты и в ответах на дополнительные вопросы, но в 



 

основном демонстрация необходимых знаний и умений для их устранения при 

корректировке со стороны членов ГЭК;  

 правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы, 

несущественные ошибки;  

 затруднения при ответах на вопросы;  

  отсутствие наглядного представления работы;  

 умение применять теоретические знания к решению основных 

практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых 

предложений и принимаемых решений;   

 недостаточное использование научной терминологии;   несоблюдение 

норм литературной речи.  

Недостаточный 

уровень (оценка 

«неудовлетворите 

льно»)  

 существенные пробелы в знании основного материала по теме ВКР;  

 слабое и неполное раскрытие темы;  

 непонимание основного содержания теоретического материала;  

 неспособность ответить на уточняющие вопросы;   

 отсутствие умения научного обоснования проблем;   

 неточности в использовании научной терминологии  

 выводы и предложения, носящие общий характер;  

 принципиальные ошибки,  которые не позволяют 

 приступить кпрактической деятельности без дополнительной 

подготовки;   

 отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы.    

  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся при подготовке выпускной квалификационной работы.   
1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры КубГУ. URL: www.kubsu.ru.  

2. Положение о подготовке и защите выпускных квалификационных работ КубГУ. URL: 

www.kubsu.ru.  

3. Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой работ и магистерской диссертации: 

учеб.-метод. указания/сост. М.Б. Астапов. О.Л. Бондаренко. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2019. 

 52 с.  

  

6. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий  
  

6.1. Учебная литература  
16. Абдурахманов Г.М., Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г., Огуреева Г.Н. Биогеография:  учебник 

для студентов вузов. 3-е изд. М.: Академия, 2008. 474 с.  

17. Брюхань Ф.Ф., Графкина М. В., Сдобнякова Е. Е. Промышленная экология: учебник для 

студентов вузов. М.: ФОРУМ, 2011. 207 с. 

18. Урсул А.Д., Урсул Т.А. Устойчивое развитие и безопасность. Учебное пособие. М.,  

МИСиС, 2013. 515 с.  

19. Экологическая безопасность: учебное пособие для студентов вузов /Р.И. Айзман, М.В. 

Иашвили, А.Д. Герасев, С.В. Петров. – Новосибирск: АРТА, 2012. 272 с. 

 

6.2. Периодическая литература  
Журналы по профилю дисциплины, имеющиеся в библиотеке КубГУ:  

16. Вестник МГУ. Серия: География 

17. Водные ресурсы 

18. Геоэкология 

19. Известия РАН. Серия: Географическая 

20. Известия Русского географического общества 

21. Использование и охрана природных ресурсов в России 

22. Сибирский экологический журнал 
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23. Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии 

24. Экологические нормы. Правила. Информация 

25. Экологические системы и приборы 

26. Экологический вестник научных центров ЧЭС 

27. Экология 

28. Экология и жизнь 

29. Экология и промышленность России 

30. Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда (ЭПОС) 

  

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

данных и информационные справочные системы  
Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

9. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/   

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

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

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

13. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com   

14. Центр  устойчивого  развития  и  здоровья  среды  ИБР  РАН 

http://www.sustainabledevelopment.ru.  

  

 6.4.  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. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/  

9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action  

10. Springer Journals https://link.springer.com/  

11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html  

12. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols  

13. Springer Materials  http://materials.springer.com/  

14. zbMath  https://zbmath.org/  

15. Nano Database  https://nano.nature.com/  

16. Springer eBooks:  https://link.springer.com/  

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

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

  

6.5. Информационные справочные системы  
1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки)  

  

6.6. 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. Библиотека  информационных  ресурсов  кафедры  информационных  

образовательных технологий http://mschool.kubsu.ru;  

4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/  
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5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных  систем и технологий в 

образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ  

ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/  

  

7. Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  
  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований:   

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;   

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 

государственной экзаменационной комиссии);   

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;   

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).   

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: продолжительность выступления обучающегося при 

защите ВКР – не более чем на 15 минут.   

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания:   

а) для слепых:   

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;   

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;   

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей 

и бумага, компьютер со специализированным программным  

 обеспечением для слепых;   

б) для слабовидящих:   

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом;   

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;   

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;   

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:   

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;   

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме;   

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):   

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;   

http://icdau.kubsu.ru/
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 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме.   

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей.   

  

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине  
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории, кабинеты, 

оснащенные необходимым специализированным и лабораторным оборудованием.  

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.  

 

  

№  Вид работ  Материально-техническое обеспечение дисциплины и оснащенность  

1.  
Лекционные  
занятия   

А107 42 человека. Учебная мебель, телевизор - 1 шт., переносной ноутбук - 

1 шт. 

 

2.  
Практические 

занятия  
А209 28 человек. Учебная мебель, проектор - 1 шт., переносной ноутбук - 1 

шт. 

3.  
Групповые 

(индивидуальные) 

консультации  

А107 42 человека. Учебная мебель, телевизор - 1 шт., переносной ноутбук - 1 шт. 

5.  
Самостоятельная 

работа  
ауд. А106 ноутбук 2 шт.);  персональный компьютер (2 шт.);  МФУ (2 шт.);   
  

  

 



 

Приложение 7 

 

Матрица компетенций 

направления подготовки / специальности 05.03.06 Экология и природопользование 
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

направленность (профиль) / специализация Природоохранные технологии 

 
Индекс Наименование  

дисциплин 

Компетенции 
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 Например:                    

Б.1 Дисциплины (модули) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б1.О Обязательная часть + + + + + + + + + + + + + + + + +   

Б1.О.01 
Введение в направление 

подготовки 
+                   

Б1.О.02 Правоведение  +         +         

Б1.О.03 
Основы проектной деятельности в 

экологии и природопользовании 
 +                  

Б1.О.04 Организационное поведение   +                 

Б1.О.05 Иностранный язык    +                

Б1.О.06 
Русский язык и основы деловой 

коммуникации 
   +                

Б1.О.07 Философия     +               

Б1.О.08 
История (история России, 

всеобщая история) 
    +               

Б1.О.09 Психология      +   +           

Б1.О.10 Безопасность жизнедеятельности        +            

Б1.О.11 Физическая культура и спорт       +             

Б1.О.12 Экономика          +          

Б1.О.13 Математика            +        

Б1.О.14 Химия            +        

Б1.О.15 Биология            +        

Б1.О.16 Физическая география            +        

Б1.О.17 
Информатика и ГИС в экологии и 

природопользовании 
               +    

Б1.О.18 Почвоведение            +        

Б1.О.19 Экология             +       



 

Б1.О.20 Геоэкология             +       

Б1.О.21 Экономическая география            +        

Б1.О.22 Охрана биосферы             +       

Б1.О.23 Основы природопользования             +       

Б1.О.24 Биогеография            +        

Б1.О.25 
Методы оценки и охраны 

биоразнообразия 
             +      

Б1.О.26 Экологическое нормирование               +     

Б1.О.27 
Методы обработки результатов 
исследования 

           +  +      

Б1.О.28 Промышленная экология             + +      

Б1.О.29 Агроэкология             + +      

Б1.О.30 
Методы экологических 

исследований 
             +      

Б1.О.31 Охрана труда        +            

Б1.О.32 
Экологическая документация 

предприятия 
              +   +  

Б1.О.33 Экология человека             +       

Б1.О.34 Мониторинг природной среды              + +     

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

                 + + 

Б1.В.01 Оценка экологических ущербов                  +  

Б1.В.02 
Ландшафтно-экологическое 
планирование 

                 +  

Б1.В.03 Лесомелиорация                   + 

Б1.В.04 
Биотехнологии в защите 

окружающей среды 
                 +  

Б1.В.05 
Оценка экологической 
безопасности технологий и 

производств 

                  + 

Б1.В.06 Биоиндикация загрязнений                  + + 

Б1.В.07 
Экологические проблемы 
Северного Кавказа 

                  + 

Б1.В.08 
Экологическая оценка 

компонентов природной среды 
                  + 

Б1.В.09 Обращение с отходами                   + 
Б1.В.10 Радиационная экология                   + 

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 
      +             

Б2. Практика                     

Б2.О Обязательная часть                     

Б2.О.01 Учебная практика             + + + + + + + 



 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика             + + + + + + + 
Б2.О.02 Производственная практика             + + + + + +  

Б2.О.02.01(П) 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 

            + + + + + + + 

Блок 3.Государственная 

итоговая аттестация  
                    

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты            + + + + + + + + 

Б3.02(Д) 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

           + + + + + + + + 

ФТД.Факультативные 

дисциплины  
                    

ФТД.01 Основы биологии +           +        
ФТД.02 Основы экологии +            +       



 

 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ / СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

05.03.06 – Экология и природопользование 

 

Направленность (профиль)  Природоохранные технологии 

Квалификация - Бакалавр 

 

Срок получения образования по очной (заочной/очно-заочной) форме обучения – 4 

года. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий. 

1. Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников 

 26 Химическое, химико-технологическое производство 

 26.008 Специалист - технолог в области природоохранных (экологических) 

биотехнологии. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников.  
Очистка вод, грунтов и атмосферы, обеспечение профилактических мер, 

минимизирующих негативное влияние хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду. 

3. Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников:  

 научно-исследовательский, 

 проектно-производственный 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими 

оценочные средства (материалы), рабочими программами практик, включающими 

оценочные средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой 

аттестации, включающими оценочные средства, методическими материалами. 

 

5. Требования к условиям реализации образовательной программы  

– общесистемные требования 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата: 

1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии 

с учебным планом. 

2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), как 



 

на территории Организации, так и вне ее. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов 

иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных бразовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Организации должна дополнительно обеспечивать: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

– требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечивает необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 



 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

– требования к кадровым условиям  

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации образовательной программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата  на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата , и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата  на иных количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень и (или) ученое звание. 

 

–механизм оценки качества образовательной деятельности 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной 

основе. 

В целях совершенствования образовательной программы Университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной 

программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по образовательной программе может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 



 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 



 

Приложение 3  

к Порядку разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» и его филиалах 

 

ПРОТОКОЛ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА 20_/20_ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

По направлению подготовки _____________________________________  

Направленность (профиль) ______________________________________ 

Квалификация ________________ 

Форма обучения ______________ 

Год набора 20___г.  

 

С учетом развития практики, технологий, а также результатов внутреннего 

мониторинга образовательного процесса, результатов самообследования, потребностей 

работодателя, рекомендаций, выработанных системой управления качеством образования 

Университета, произвести обновление основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

№ Вид обновлений 
Содержание вносимых 

изменений 
Причины изменений 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.  Иные виды 

обновления 

Обновление и изменение тем 

выпускных 

квалификационных работ 

(магистерских диссертаций). 

Изменение потребностей 

работодателей; 

Динамические изменения 

объектов профессиональной 

сферы. 

 

Основания: 

Протокол заседания кафедры № ____ от _________ 20_г. 

Заведующий кафедры _______________ ___________________ И.О. Фамилия 

                   подпись 

 

Протокол заседания УМК факультета/института (филиала) № ____ от _________ 20_г. 

Председатель УМК  _______________ ___________________  И.О. Фамилия 

                         подпись 

 

Протокол Ученого совета факультета /института (филиала) № ____ от _________ 20_г . 

Декан факультета / директор института (филиала) ___________________  И.О. Фамилия 

                                  подпись 
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