
1 

 

  

 

 
 



2 

 

  

 



3 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 4 

1.1. Определение ООП 4 

1.2. Обоснование выбора направления и профиля подготовки бакалавров 4 

1.3. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 280700.62 - «Техносферная безопасность» 
5 

1. 4. Общая характеристика ООП бакалавриата 6 

1.5. Требования к абитуриенту 6 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника про-

граммы подготовки бакалавриата по направлению подготовки 

280700.62 «Техносферная безопасность» 

7 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускник 7 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 7 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 8 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 8 

3.  Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения 

образовательной программы 
9 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации образовательной программы 
11 

4.1. График учебного процесса и учебный план 11 

4.2. Рабочие программы учебных  дисциплин  12 

4.3. Программы учебной и производственной практик 13 

5.  Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата 13 

5.1. Кадровое обеспечение ООП ВПО 13 

5.2. Учебно-методическое обеспечение ООП ВПО 14 

5.3. Материально-техническое обеспечение ООП ВПО 14 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультур-

ных (социально-личностных) компетенций выпускников 
15 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися ООП бакалавриата   
18 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации  
18 

7.2. Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки ос-

таточных знаний  
18 

7.3. Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и навы-

кам при практической подготовке 
19 

8. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 20 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся 
21 

Приложения   
Приложение 1. Федеральный государственный образовательный стандарт по  
                         направлению подготовки  280700.62 «Техносферная  
                         безопасность» 

23 

Приложение 2. Дополнение к Федеральному государственному образова- 
                           тельному стандарту  

41 

Приложение 3. Примерный учебный план 56 
Приложение 4. Матрица компетенций 62 
Приложение 5.  Аннотация дисциплин 70 
Приложение 6. Учебный план  направления 253 
Приложение 7. Программа учебной (ознакомительной) практики 258 
Приложение 8 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 267 
Приложение 9  ПРОГРАММА ПО ИТОГОВОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

ЭКЗАМЕНУ ПО ОТДЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
279 

Приложение 10 ПРОГРАММА ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО   
                           ЭКЗАМЕНА  288 

Приложение 11 Требования к содержанию выпускной квалификационной  
                             работе  

296 



4 

 

  

1. Общие положения 

1.1. Определение ООП 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ 

ВПО «Дагестанский государственный технический университет» по направлению подго-

товки 280700.62 – Техносферная безопасность и профилю подготовки  «Охрана природ-

ной среды и ресурсосбережение», представляет собой систему документов, разработан-

ную выпускающей кафедрой экологии, согласованную в установленном порядке и утвер-

жденную ректором университета с учетом требований рынка труда на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденного при-

казом Министерства образования и науки российской Федерации от 14 декабря 2009г. № 

723 а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы 

(ПрООП). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии. 

 

   1.2. Обоснование выбора направления и профиля подготовки бакалав-

ров 

В современных условиях особо возрастает интерес в обеспечении безопасности че-

ловека в современном мире, формировании комфортной для жизни и деятельности чело-

века техносферы, минимизации техногенного воздействия на природную среду, сохране-

нии жизни и здоровья человека за счет использования современных технических средств, 

методов контроля и прогнозирования. 

 Специальная подготовка бакалавров по профилю «Охрана природной среды и ре-

сурсосбережение» дает комплекс знаний и практических навыков в области обеспечения 

контроля состояния природной среды и оценки антропогенного воздействия на нее, ра-

ционализации природопользования и управлении качеством окружающей среды. 

Удовлетворение образовательных потребностей личности позволит выпускникам, 

успешно освоившим данную ООП: 

- участвовать в выполнении функции управления безопасностью труда и экологи-

ческой безопасностью организаций любых организационно-правовых форм собственно-

сти; 

- осуществлять методическое руководство работой всех подразделений в области 

безопасности труда и промышленной безопасности, проверять состояние этой работы и ее 

результаты, обобщать материалы проверки; 

- вести учет данных о состоянии безопасности труда и экологической безопасно-

сти, статистическую обработку, обобщение и анализ этих данных, подготавливать отчеты 

по этому вопросу в вышестоящие организации; 

- разрабатывать нормативно-техническую документацию в области промышленной 

безопасности; 

- участвовать в проведении экспертизы промышленной и экологической безопасно-

сти, выполнять мониторинг и идентификацию опасностей объектов. 

 

Лица, прошедшие подготовку по данному профилю, могут работать руководителя-

ми и специалистами в отделах, службах и надзорных органах в области охраны окружаю-

щей среды и промышленной безопасности; комплексных системах административного 

управления охраной здоровья, окружающей среды; экологических лабораториях; про-

мышленных предприятиях. 
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Удовлетворение потребностей государства позволит подготовить выпускников, спо-

собных эффективно осуществлять профессионально-управленческую деятельность в об-

ласти охраны окружающей среды и ресурсосбережения в качестве руководителей различ-

ного уровня в организациях любых организационно-правовых форм собственности и в ор-

ганах государственного управления на территории Российской Федерации. В связи с оче-

видной потребностью в данных специалистах является необходимым подготовка специа-

листов в данной сфере. 

 

  1.3. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направ-

лению подготовки 280700.62 - «Техносферная безопасность» 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата по направлению под-

готовки 280700.62 - «Техносферная безопасность» составляют: 

1. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 28.09.2010) "Об образовании". 

2.  Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О высшем и  

послевузовском профессиональном образовании" (принят ГД ФС РФ 19.07.1996). 

3. Федеральный закон от 24.10.2007 N 232-ФЗ (ред. от 10.11.2009) "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления 

уровней высшего профессионального образования)" (принят ГД ФС РФ 11.10.2007). 

4.  Федеральный закон от 01.12.2007 N 309-ФЗ (ред. от 10.11.2009) "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта" (принят ГД ФС РФ 

14.11.2007). 

5. Федеральный закон от 10.11.2009 N 260-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  

"О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт- Петер-

бургском государственном университете" (принят ГД ФС РФ 21.10.2009). 

6. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 142 "Об утверждении Правил 

разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов". 

7. Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 N 71 "Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении)".  

8. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 277 (ред. от 24.09.2010) "Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности". 

9. Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 N 522 (ред. от 19.01.2010) "Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций". 

10. Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 N 1136 (ред. от 28.09.2010) «Об 

утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессио-

нального образования, по которым установлены иные нормативные сроки освоения ос-

новных образовательных программ высшего профессионального образования (программ 

бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня 

направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист". 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 25.01.2010 N 63 "Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемых при-

своением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых ут-

верждены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сен-

тября 2009 г. N 337, направлениям подготовки (специальностям) высшего профессиональ-

ного образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по об-

разованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие Постановлением Государст-

венного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 

2003 г. N 276-ст". 
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12. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 N 337 (ред. от 12.08.2010) "Об утвер-

ждении перечней направлений подготовки высшего профессионального образования". 

13. Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2009 N 218 "Об утверждении Порядка созда-

ния и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования". 

14. Приказ Минобрнауки РФ от 21.10.2009 N 442 (ред. от 11.05.2010) "Об утвер-

ждении Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образова-

тельные учреждения высшего профессионального образования".  

15. Приказ Федерального агентства по образованию от 10 февраля 2010 г. N 109 "О 

задачах высших учебных заведений по переходу на уровневую систему высшего профес-

сионального образования". 

16. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. "О разработке основных образо-

вательных программ".  

17. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» высшего профессионального образования (ба-

калавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «14» декабря 2009 г. № 723 (Приложение 1).  

18. Дополнение к ФГОС ВПО по направлению подготовки «Техносферная безо-

пасность» с дисциплинами вариативной части с учетом профиля подготовки и с представ-

лением учебных циклов, разделов, трудоемкости, в зачетных единицах и в часах, перечня 

дисциплин для разработки программ (Приложение 2).   

19. ПрООП ВПО с примерным учебным планом, рекомендованные учебно-

методическим объединением по направлению подготовки «Техносферная безопасность»;  

20. Нормативно-методические документы Минобрнауки России (Приложение 3).  

21. Устав ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический универси-

тет».  

22. Внутривузовская система управления качеством подготовки специалистов. 

 

        1. 4. Общая характеристика ООП бакалавриата 

1.4.1.  Цель ООП бакалавриата по направлению подготовки 280700.62- «Тех-

носферная безопасность»  

Целью ООП бакалавриата по направлению подготовки «Техносферная безопас-

ность» является методическое обеспечение учебного процесса и формирование универ-

сальных (общих) социально-личностных, общекультурных, общенаучных, инструмен-

тальных и системных компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по  дан-

ному направлению подготовки бакалавров, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

    1.4.2. Срок освоения ООП бакалавриата 

В соответствии с разделом III ФГОС ВПО по направлению подготовки 280700.62- 

«Техносферная безопасность»  срок освоения ООП, включая последипломный отпуск, 

составляет 4 года для очной формы обучения и 5 лет – для заочной формы обучения.  

    1.4.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 

В соответствии с разделом Ш ФГОС ВПО по направлению подготовки  280700.62 – 

«Техносферная безопасность» трудоемкость освоения студентом ООП составляет 240 

зачетных единиц (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) за весь 

период обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

 

1.5. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных 

компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владе-
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ние государственным языком общения, понимание законов развития природы и общества; 

способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 

Поступления абитуриентов на данную образовательную программу проводятся в 

соответствии с Правилами приема граждан в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дагестанский го-

сударственный технический университет», регламентирующими организацию образова-

тельного процесса и работу Приемной комиссии. Университет размещает указанный до-

кумент на своем официальном сайте www.dstu.ru 

Абитуриент   при   поступлении   должен   обладать   следующими общекультур-

ными компетенциями (ОК): 

 компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни; физическая культура) (ОК-1); 

компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность учиться) (ОК-4); 

способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

подготовки бакалавриата по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная 

безопасность» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п.4.1. ФГОС ВПО по направлению 280700.62-Техносферная безо-

пасность область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

 обеспечение безопасности человека в современном мире;  

 формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы;  

 минимизация техногенного воздействия на природную среду;  

 сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных 

технических средств, методов контроля и прогнозирования; 

 обеспечение контроля состояния природной среды и оценки антропогенного 

воздействия на нее, рационализация природопользования и управление ка-

чеством окружающей среды. 

Типы организаций и учреждений, в которых могут осуществлять профессиональ-

ную деятельность выпускники по данному направлению и профилю подготовки: 

1. Отделы, службы и надзорные органы в области охраны окружающей 

среды и промышленной безопасности. 

2. Проектные   организации,   разрабатывающие   документацию   по 

обеспечению безопасности производств. 

3. Комплексная   система   административного   управления   охраной 

здоровья, окружающей среды. 

4. Экологические лаборатории. 

5. Промышленные предприятия. 

  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п.4.2. ФГОС ВПО по направлению 280700.62-Техносферная безо-

пасность объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;  

опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;  

опасности  среды  обитания,  связанные  с  опасными  природными явлениями; 

опасные технологические процессы и производства; 
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методы и средства оценки опасностей, риска; 

методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; правила нор-

мирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую природную среду; 

методы, средства спасения человека; 

системы контроля и мониторинга окружающей среды, сбережения природных ре-

сурсов, технологии рационализации природопользования. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п.4.3. ФГОС ВПО по направлению 280700.62-Техносферная безо-

пасность бакалавр по направлению подготовки 280700.62 Техносферная безопасность го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская; 

сервисно-эксплуатационная; 

организационно-управленческая; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

научно-исследовательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п.4.4. ФГОС ВПО по направлению 280700.62-Техносферная безо-

пасность бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. 

Проектно-конструкторская: 

участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздейст-

вий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами безопасности, самостоятельная 

разработка отдельных проектных вопросов среднего уровня сложности; 

идентификация источников опасностей на предприятии, определение уровней 

опасностей; 

определение зон повышенного техногенного риска; 

подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 

устройств с применением электронно-вычислительных машин; 

участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований инве-

стиций и проектов; 

участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприя-

тий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

разработка технических проектов контроля и мониторинга окружающей среды, 

геоинформационных систем, энерго-и ресурсосберегающей технологии, внедрения аль-

тернативных топлив и нетрадиционных возобновляемых и сберегающих источников энер-

гии, проектов использования вторичных ресурсов, замкнутых производственных циклов, 

экологически оптимизорованных циклов «производства-потребление».  

Сервисно-эксплуатационная: 

эксплуатация средств защиты и контроля безопасности; 

выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям; 

составление инструкций по безопасности. 

Организационно-управленческая: 

обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне предпри-

ятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безо-

пасности на уровне предприятия; 
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организация систем экологического контроля и мониторинга, разработка эколого-

логистических схем, экологический менеджмент на предприятии, управление природо-

охранной деятельностью на уровне района, городских территорий.  

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

проведение контроля состояния средств защиты; 

выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

контроль и мониторинг состояния окружающей среды, экологическая экспертиза и 

аудит, надзор за соблюдением требований экологического законодательства, оценка воз-

действия на окружающую среду техносферных регионов и проектов строительства новых 

технических объектов. 

Научно-исследовательская: 

участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руково-

дством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов; 

анализ опасностей техносферы; 

участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явле-

ний на промышленные объекты; 

подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам; 

исследование новых методов контроля и мониторинга окружающей среды, контро-

ля за источниками загрязнения, новых технологий энерго- и ресурсосбережения.  

 

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения обра-

зовательной программы 

 

В соответствии с п.5. ФГОС ВПО по направлению 280700.62-Техносферная безо-

пасность в  результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни; физическая культура) (ОК-1); 

компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 

науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3); 

компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность учиться) (ОК-4); 

компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмо-

циональных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способ-

ностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; го-

товность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при ко-

тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качест-

ве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 
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способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окру-

жающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию не-

стандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

способностью использования основных программных средств, умением пользо-

ваться глобальными информационными ресурсами, владение современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из раз-

личных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13); 

свободным владением письменной и устной речью на русском языке, способно-

стью использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами соз-

дания понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на од-

ном из иностранных языков (ОК-14); 

способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессио-

нальной и социальной деятельности (ОК-15); 

способностью применять на практике навыки проведения и описания исследова-

ний, в том числе экспериментальных (ОК-16). 

 

 В соответствии с п.5.2. ФГОС ВПО по направлению 280700.62-Техносферная 

безопасность выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК) 

 

Проектно-конструкторская: 

способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии за-

щиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера 

(ПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-3); 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-4); 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического обору-

дования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5). 

Сервисно-эксплуатационная: 

способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств за-

щиты (ПК-6); 

способностью принимать участие в организации и проведении технического об-

служивания средств защиты (ПК-7); 

способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техно-

сферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы 

защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8). 

Организационно-управленческая: 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9); 

готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ПК-10); 

способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и природной среды в техносфере (ПК-11); 

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-12); 

способностью использовать знание организационных основ безопасности различ-

ных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13). 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

способностью использовать методы определения нормативных уровней допусти-

мых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14); 
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способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обраба-

тывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-

15); 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, оп-

ределять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

способностью контролировать состояние используемых средств защиты, прини-

мать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18). 

Научно-исследовательская: 

способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19); 

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по про-

филю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать уча-

стие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

С целью системного подхода при формировании компетенции ООП разработана 

матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ООП, и пред-

ставлена в Приложении 4. 

 

4.Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательно-

го процесса при реализации образовательной программы 

 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе, Уставом университета и ФГОС 

ВПО бакалавриата по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП рег-

ламентируется: учебным планом бакалавра с учетом его профиля; аннотациями к рабочим 

программам учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечи-

вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и про-

изводственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методически-

ми материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных тех-

нологий. 

 

4.1.График учебного процесса и учебный план 

График учебного процесса составлен на основании требований ФГОС ВПО к усло-

виям реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 280700.62 – Техносфер-

ная безопасность и входит в структуру учебного плана и  располагается на его 1 стр., ко-

торая предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

- гуманитарный, социальный и экономический цикл;  

- математический и естественнонаучный цикл; 

- профессиональный цикл;  

- физическая культура; 

- учебная и производственная практики;  

- итоговая государственная аттестация.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (про-

фильную), устанавливаемую вузом.  

В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и по графику учебного 

процесса срок освоения ООП ВПО бакалавриата данного направления составляет 208 не-

дель за 4 года обучения.  

1 год обучения - 52 недели включает: 
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- теоретическое обучение студентов – 34 недели; 

- экзаменационные сессии – 6 недель;  

- учебная практика – 2 недели; 

- каникулы – 10 недель.  

2 год обучения – 52 недели включает:  

- теоретическое обучение – 34 недели; 

- экзаменационные сессии – 7 недель; 

- производственная практика – 2 недели; 

- каникулы – 9 недель.  

3 год обучения – 52 недели включает:  

- теоретическое обучение – 34 недели; 

- экзаменационные сессии – 6 недель; 

- производственная практика – 2 недели; 

- каникулы – 10 недель.  

4 год обучения – 52 недели включает: 

- теоретическое обучение – 27 недель; 

- экзаменационная сессия – 5 недель; 

- преддипломная практика – 2 недели; 

- итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту ВКР – 8 недель; 

 - каникулы – 10 недель, включая 8 недель последипломного отпуска. 

 

Рабочий учебный план отображает логическую последовательность освоения цик-

лов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик) обеспечивающих формирование ком-

петенций.  

В нем указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях, учебных циклов указан перечень базовых дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов сфор-

мирован перечень и последовательность дисциплин (модулей) с учетом рекомендаций 

ПрООП ВПО по направлению.  

ООП бакалавриата содержит дисциплины по выбору в объеме не менее одной тре-

ти вариативной части суммарного по всем трем учебным циклам ООП. Для каждой дис-

циплины, модуля, практики в рабочем учебном плане указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации.  

Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам (2160 часов). Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю со-

ставляет 1,5 зачетные единицы (54 часа), включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в 

неделю при освоении ООП в очной форме обучения составляет 27 академических часов. В 

указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре.  

 В случае реализации ООП бакалавриата в иных формах обучения максимальный 

объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с Типовым положением об об-

разовательном учреждении ВПО (высшем учебном заведении), утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, №8, стр. 731).  

 Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 9-10 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период.  

График учебного процесса и учебный план приведены в приложении 5, связь ком-

петенций с дисциплинами учебного плана приведена в матрице (Приложение 4).  

4.2. Рабочие программы учебных  дисциплин  

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обу-

чающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 
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Разработанные рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, по направлению 

280700.62 – Техносферная безопасность, профиля – Охрана природной среды и ресурсос-

бережение находятся на выпускающей кафедре экологии. 

Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения дисциплины, 

место дисциплины в структуре ООП бакалавриата по направлению 280700.62 – Техно-

сферная безопасность, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), образовательные техно-

логии, оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоя-

тельной работы, студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины, рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная), 

материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Рабочие программы по всем дисциплинам имеются на кафедре. Они составлены на 

основе аннотаций дисциплин и представлены в Приложении 6.  

4.3. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с п. 7.15. ФГОС ВПО по направлению подготовки 280700.62 – Тех-

носферная безопасность раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Учебная и производственная практика» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обу-

чающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические на-

выки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональ-

ных компетенций обучающихся.  

При реализации данной ООП предусматриваются учебная и производственная 

практики, с общей продолжительностью 8 недель (трудоемкость 12 зачетных единиц):  

- на 1 курсе (2 сем.) – учебная (ознакомительная) практика 2 недели;               

- на 2  курсе (4 сем.) – производственная практика 2 недели; 

- на 3 курсе (6 сем.) – производственная практика 2 недели; 

- на 4 курсе (8 сем.) – преддипломная практика 2 недели. 

Программы учебной  и производственной практик находятся на выпускающей ка-

федре «Экология».  

Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими програм-

мами и Положением «О порядке организации и проведения практик студентов» ФГБОУ 

ВПО «Дагестанский государственный технический университет».  

Программы учебной и производственной практик представлены в приложениях 7,8. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата 
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реали-

зации ООП бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготов-

ки, с учета рекомендации ПрООП и включает в себя: кадровое, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение.  

5.1. Кадровое обеспечение ООП ВПО 

Реализация ООП бакалавриата обеспечивается научно – педагогическими кадрами, 

имеющие, как правило, базовое образование, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической деятель-

ностью.  

Доля преподавателей имеющих  ученую степень и ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП составляет 

75%.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 75% преподавателей 

обеспечивают  учебный процесс по профессиональному циклу имеют степени и ученые 
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звания. К образовательному процессу привлечено 12% преподавателей из числа дейст-

вующих руководителей и работников профильных организаций.  

5.2. Учебно-методическое обеспечение ООП ВПО 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-

тацией и материалами. По всем дисциплинам (модулям) ООП имеются в наличии утвер-

жденные учебные рабочие программы, соответствующие ФГОС ВПО данного направле-

ния. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети Дагестан-

ского Государственного Технического Университета.  

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнения.  

Каждый студент обеспечен доступом к электронной библиотечной системе, содер-

жащей издания по всем изучаемым дисциплинам и формированной по согласованию с 

библиотекой. Обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к этой системе 30% обучающихся.  

 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основой учебной лите-

ратуры по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет, а для 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикл – за по-

следние 5 лет из расчета 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо редкой включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчет 1-2 эк-

земпляра на каждые 100 обучающихся.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося к сети Интернет.  

Реализация ООП бакалавриата осуществляется при непрерывной компьютерной 

подготовке студентов в компьютерном классе (25 единиц) и в информационных центрах 

вуза (220 единиц). В учебном процессе используется 20 программ, разработчиками кото-

рых являются преподаватели данного направления.  

5.3. Материально-техническое обеспечение ООП ВПО 

Дагестанский государственный технический университет, реализующий ООП ба-

калавриата данного направления, располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-

раторной, практической и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующим действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Для реализации ООП бакалавриата перечень материально-технического обеспече-

ния включает в себя следующие лаборатории вуза, оснащенные современными стендами и 

оборудованием, позволяющими изучать технологические процессы в соответствии с про-

филем подготовки:  

Лаборатории по дисциплинам:  

- физики; 

- неорганической химии;  

- аналитической химии и физико-химических методов анализа; 

- органической химии;  

- физической и коллоидной химии;  

- теплотехники; 

- информатики;  

- электротехники и электроники;  

- процессы и аппараты;  

- биохимии; 

- почвоведения;  

- безопасности жизнедеятельности;  

Специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам:  

- физики;  
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- иностранного языка;  

- истории;  

- философии;  

- социологии;  

- экономики;  

- математики;  

- маркетинга и менеджмента;  

- класс компьютерной техники.  

Материально-техническая база ДГТУ достаточна для реализации образовательной 

деятельности, соответствует требованиям государственных образовательных стандартов, 

требованиям безопасности, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требова-

ниям 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Цель ООП ВПО ФГБОУ ВПО ДГТУ в области воспитания и обучения учитывает 

специфику, направление и профиль подготовки, особенности научных школ, потребности 

рынка труда. 

Миссия университета состоит в следующем: удовлетворение образовательных по-

требностей личности, общества и государства в области техники, технологий, средств ав-

томатизации и управления пищевыми и химическими производствами, активное влияние 

на социально-экономическое развитие страны через формирование высокого профессио-

нального уровня, гражданских и нравственных качеств выпускников, обеспечение их кон-

курентоспособности на рынке трудовых ресурсов, организация научной и инновационной 

деятельности в условиях интеграции в мировое научно-образовательное пространство на 

основе менеджмента качества всех процессов и ориентации на потребителя.  

Для достижения стратегической цели Дагестанский государственный технический 

университет решает следующие задачи. 

В области образовательной политики: 
• реализация личностно-ориентированной системы образования, основанной на 

многолетних традициях высококачественной подготовки специалистов; 

• создание единого организационного и методического сопровождения непре-

рывной и непрерывной многоступенчатой подготовки: школа - вуз (начальное + среднее + 

высшее профессиональное образование; среднее + высшее; высшее) - аспирантура - док-

торантура; школа - вуз (начальное + среднее +высшее профессиональное образование; 

среднее + высшее; высшее) - повышение квалификации и профессиональная перепод-

готовка. Развитие системы элитной целевой подготовки специалистов для предприятий и 

организаций; 

• поэтапная реализация образовательного процесса в соответствии с принципами 

единого образовательного пространства государств-участников СНГ и участие в общеев-

ропейской интеграции образования: нелинейная организация учебного процесса, введение 

системы зачетных единиц, многоуровневое образование. Выбор и разработка учебно-

методического сопровождения многоуровневого образования (по направлению или специ-

альности). Обеспечение академических свобод и прав личности; 

• внедрение новых направлений опережающей подготовки для кадрового обеспе-

чения потребностей производства и науки; разработка индивидуальных образовательных 

программ подготовки и переподготовки специалистов; 

• воспитание у обучающихся потребности в постоянном обновлении и совершен-

ствовании знаний и практических навыков как в период освоения основных образователь-

ных программ, так и в послевузовской профессиональной деятельности; 

• поддержка инновационного характера научно-педагогического потенциала; раз-

витие новых форм, методов обучения, широкое использование информационных технологий; 

• сохранение, создание и развитие широкодоступных информационных научно-

образовательных ресурсов; 
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• обеспечение высокого качества образования как одного из главных условий 

жизнедеятельности университета. 

В области научных исследований: 
• научно-техническое сотрудничество с предприятиями пищевой и химической 

промышленности страны и региона в области разработки инновационных и совершенст-

вования современных технологий, оборудования, средств автоматизации и управления 

производственными процессами. Обеспечение и поддержка программ социально-

экономического развития региона; 

• поддержка лидирующих позиций в области технологий, оборудования, систем 

автоматизации и управления пищевых и химических производств; 

• содействие развитию новых актуальных научных направлений, отвечающих за-

просам общества и способствующих решению задач образовательной политики; 

• целевая подготовка по актуальным научным направлениям высококвалифициро-

ванных кадров через аспирантуру и докторантуру; 

• активное участие в фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 

работах, финансируемых российскими научными фондами, учредителем, субъектами Рос-

сийской Федерации, местными бюджетами и из других источников; 

• развитие имеющихся и установление новых плодотворных международных на-

учных связей; 

• научно-техническое сотрудничество с предприятиями пищевой и химической 

промышленности страны и региона в области разработки инновационных и совершенст-

вования современных технологий, оборудования, средств в автоматизации и управления 

производственными процессами. Обеспечение и поддержка программ социально-

экономического региона; 

• вовлечение студентов и научно-исследовательский процесс, ориентированный 

на достижение целей и удовлетворение потребностей личности, общества и государства в 

социально-экономической сфере. 

В области социальной и воспитательной работы: 

 формирование учебно-воспитательной среды, базирующейся на партнерских, взаи-

моуважительных отношениях между преподавателями и студентами, на принципах гума-

низма, демократии и нравственности, общекультурных человеческих ценностей; 

 сохранение и развитие корпоративной культуры академии как системы ценностей; 

 создание необходимых условий для раскрытия жизненных устремлений обучающих-

ся, их лучших человеческих качеств, для формирования гражданской позиции, ориенти-

рованной на утверждение социально-значимых общественных ценностей; 

 становление и всемерная поддержка студенческого самоуправления; 

 формирование воспитательной среды: поддержка вузовских традиций, использова-

ние воспитательного характера учебных занятий, полноценное развитие культурно-

массовой, спортивной, трудовой, общественно-политической сфер студенческой жизни, 

использование большого жизненного опыта ветеранов; 

 полнокровная забота о нравственном и физическом здоровье преподавателей, сту-

дентов и других обучающихся; забота о ветеранах; 

 эффективная поддержка на конкурсной основе молодых преподавателей; 

 достижение высокого уровня социальной обеспеченности сотрудников университе-

та; 

 повышение социального статуса интеллектуального труда, снижение уровня соци-

альной напряженности, утверждение принципов социальной защищенности, справедливо-

сти, требовательности, и ответственности; 

 дальнейшее развитие социальных программ и совершенствование внеучебной рабо-

ты со студентами. 

Социокультурная среда вуза создает условия, необходимые для всестороннего раз-

вития личности. 
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Российскому обществу, работодателям нужны сегодня специалисты, обладающие не 

только определенными знаниями, но и ведущие здоровый образ жизни, нравственные, об-

ладающие активной жизненной позицией, умеющие применить лидерские качества, 

имеющие гибкое мышление, готовые к международному сотрудничеству. Многие руково-

дители при подборе персонала обращают внимание на личностные качества человека (от-

ветственность, инициативность, коммуникабельность, творческий подход к делу). 

Задачей высших учебных заведений выступает поэтому не только подготовка спе-

циалистов-профессионалов, но еще и формирование личности, которая сможет адаптиро-

ваться к миру постоянных технологических изменений и переворотов, которой придется 

сталкиваться с ситуациями выбора и принятия решений, затрагивающих жизненные инте-

ресы как их самих, так и многих других. Задачей вузов становится подготовка человека, 

способного ориентироваться в мире новых социальных технологий, порой весьма агрес-

сивных и настроенных на манипулирование самим человеком. 

Воспитательная деятельность в ДГТУ ведется в соответствии : с приказом Мини-

стерства образования и науки РФ № 574 «Об основных направлениях развития воспитания 

в системе образования», с Концепцией модернизации Российского образования на период 

до 2012 года, с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2011 – 201510 гг.» (пролонгирована постановлением Правительст-

ва РФ №795 от 5 октября 2010 г.). 

На факультете разработана и утверждена нормативная документация, регламенти-

рующая организацию и проведение воспитательной работы: план воспитательной работы 

на учебный год; положение о кураторе академической группы; должностная инструкция 

заместителя декана по воспитательной работе; планы студенческих мероприятий на учеб-

ный год.  

 Воспитательная работа на факультете осуществляется под руководством замести-

теля декана по воспитательной работе, который курирует работу ответственных за воспи-

тательную работу на кафедрах, семинары кураторов и внеучебные мероприятия, коорди-

нирует усилия кураторов в организации воспитательной работы.  

Воспитательная работа организации и проводится на различных уровнях: в универ-

ситете в целом, на факультете, кафедрах, общежитиях. Мероприятия проводятся в акто-

вом зале и конференц-зале университета, спортивных залах университета, в пресс-центре 

и музеях университета и г. Махачкала.  

За каждой учебной группой закреплен куратор из числа профессорско-

преподавательского состава (положение о кураторе). В академических группах старших 

курсов работают кураторы от кафедр.  

Постоянно действуют оперативные совещания заместителя декана и кураторов, ко-

торые рассматривают организационные вопросы и разрабатывают методические рекомен-

дации. Семинары для кураторов и тематические курсы работают на постоянной основе. 

Успешный опыт распространяется на семинарах кураторов, в газете «За инженерные кад-

ры» и на страницах в сети Интернет.  

 Система студенческого самоуправления факультета представлена студенческой 

профсоюзной организацией, советом старост факультета, студенческим советом факуль-

тета, творческим активом факультета. Студенты активно участвуют в работе студенческих 

творческих коллективов, спортивных секций.  

Основными направлениями воспитательной работы являются: профессионально-

трудовое, гражданско-патриотическое и культурно-нравственное. Основные формы рабо-

ты: беседы, круглые столы, досугово-познавательные мероприятия, конкурсы, школы. 

Студенты факультета небезуспешно принимают активное участие в различных фестива-

лях, конкурсах, олимпиадах («Студенческая весна», «Первый шаг», олимпиады в различ-

ных городах ЮФО и СКФО и т.д.). Студенты участвуют в творческой жизни факультета, а 

именно в фестивалях студенческого творчества.  

 Активное участие студенты принимают в научно-практической работе (научное 

студенческое общество, конференции и олимпиады различного уровня, конкурсы грантов 



18 

 

  

и дипломных проектов), социально значимых акциях («Нет – курению», «День донора», 

общегородской субботник).  

Студенты в процессе прохождения практики привлекаются к работе в рамках соци-

ально значимых программ «Жизнь без наркотиков», «Пришел солдат с фронта», «Школа 

взросления», «Древо жизни» и др.  

 В университете проводится анкетирование и соцопросы по различным тематикам в 

учебных группах и в общежитиях (первичное анкетирование первокурсников, анкетиро-

вание по адаптации первокурсников, здоровый образ жизни, социально-психологическая 

ситуация в общежитиях, смысложизненные ориентации и др.), ведется индивидуальный 

прием студентов, аспирантов и сотрудников факультета, проводятся мероприятия по про-

филактике религиозного экстремизма, различного вида зависимостей, правонарушений и 

девиантного поведения.  

На факультете проводится систематическая работа по оказанию социальной помо-

щи студентам-сиротам, малообеспеченным студентам, студенческим семьям с детьми. На-

значаются социальные стипендии, оказывается материальная помощь. Организована лет-

няя оздоровительная кампания на университетской базе отдыха в спортивно-

оздоровительном лагере, в течение учебного года оздоровление студентов организуется в 

санатории-профилактории «Политехник».  

 На факультете ведется большая рекламно-информационная работа. Информация о 

проводимой на факультете работе размещается на информационных стендах, официаль-

ном сайте факультете.  

 Регулярно проводятся опросы студентов по организации воспитательной работы.  

 Осуществляется целевое финансирование культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы, а также средств на поощрение студентов за активное участие во 

внеучебной деятельности. За достижения в учебе, науке, спорте и творчестве студенты 

награждаются именными стипендиями, дипломами и грамотами, ценными подарками, 

бесплатными экскурсиями и денежными премиями.  

 Студенты факультета могут проживать в  благоустроенных общежитиях, в которых 

есть оборудованные кухни, душевые и санузлы в соответствии с нормами, оборудованная 

комната для самостоятельных занятий и комната отдыха.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата   
В соответствии с п.8.2 ФГОС ВПО по направлению подготовки  280700.62 – Тех-

носферная безопасность и Типовым положением о вузе, Уставом университета и внутри-

вузовской системой управления качеством подготовки оценка качества освоения основ-

ных образовательных программ включает в себя текущий контроль успеваемости, проме-

жуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости в проме-

жуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии 

с уставом университета и внутривузовской системой управления качеством подготовки 

специалистов.  

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации  

 В соответствии с п.8.2 ФГОС ВПО по направлению подготовки  280700.62 – Тех-

носферная безопасность фонды оценочных средств (тесты, контрольные вопросы, задачи 

и др.) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций 

включают типовые задания, контрольные работы, тесты, кейсы и другие методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций с высокой 

степенью объективности (надежности), обоснованности (валидности) и сопоставимости. 

Они включены в рабочие программы.  

 7.2. Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний  
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 Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки остаточных 

знаний разрабатываются кафедрой и входят в состав рабочих программ дисциплин.  

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное тес-

тирование) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по 

дисциплинам основной образовательной программы (ООП) по профилю. Они позволяют 

оценить  в короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и препода-

вателей качественно и количественно уровень подготовки студентов и скорректировать 

рабочие программы или повысить требования к учебному процессу.  

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной 

информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов требо-

ваниям ФГОС по дисциплинам всех циклов ООП по профилю.  

Оценка качества подготовки студентов и освоения ООП проводится в ходе феде-

рального тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам фе-

дерального компонента учебного плана профиля.  

Отбор дисциплин ООП для контроля производства из числа перечня дисциплин, 

предложенного Центром образовательных коммуникаций и тестирования профессиональ-

ного образования (ЦТПО), для которых разработаны федеральные тесты. При отсутствии 

таковых выбираются тесты дисциплин, разработанные преподавателями филиала и про-

шедшие аттестацию, а в случае отсутствия тех и других преподавателям предлагается 

провести тестирование по собственным тестам.  

Результаты контроля качества усвоения дисциплин используются в мониторинге 

качества освоения ООП в ходе подготовки бакалавров. Полученные результаты анализи-

руются на заседаниях кафедры, дается оценка соответствия качества подготовки по дис-

циплинам, выявляются причины низкого качества знаний студентов и предлагаются меры 

по повышению качества усвоения содержания дисциплин.  

По результатам проведения тестирования формируются аналитические материалы, 

которые служат для оценки соответствия содержания и уровня подготовки студентов тре-

бованиям ФГОС согласно модели освоения совокупности дидактических единиц, а также 

для разработки комплекса мер по улучшению учебно-воспитательного процесса.  

7.3. Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и на-

выкам при практической подготовке 

Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и навыкам при 

практической подготовке входят в состав программ практик.  

При этом учитывается, что учебные и производственные практики призваны закре-

пить знание материала теоретических естественнонаучных и профессиональных дисцип-

лин, привить обучающемуся необходимые практические навыки и умения оперативной 

производственной работы, что позволит самостоятельно определить область будущей дея-

тельности, а также сбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых 

работ (проектов) и для научно-исследовательской работы.  

Внешняя оценка качества реализации ООП по направлению 280700.62 – Техно-

сферная безопасность организуется с целью установления удовлетворенности выпускни-

ков полученным образованием и успешностью карьеры в выбранной сфере, а также удов-

летворенности работодателей профессиональными и личностными качествами бакалавров 

– выпускников кафедры. Материалы и результаты оценки качества реализации ООП фор-

мируются в результате проведения следующих мероприятий:  

- сбор отзывов работодателей с мест производственной, преддипломной практик;  

- проведение исследования удовлетворенности выпускников и студентов старших 

курсов;  

- организация встреч и круглых столов студентов, преподавателей и работодателей.  

Реализация мониторинга качества подготовки выпускников и выработка рекомен-

даций по улучшению качества подготовки бакалавров осуществляется путем анкетирова-

ния. Анкета предусматривает отзывы о качестве подготовки, профессиональных и дело-

вых качествах молодого специалиста.  



20 

 

  

После трудоустройства на выпускников делается запрос работодателям, которые 

передают анкету на выпускника и свои пожелания усовершенствования качества подго-

товки по профилю. Пожелания обобщаются, обсуждаются на заседаниях кафедры и круг-

лых столах с привлечением специалистов и руководителей предприятий, а затем вносятся 

корректировки в учебный план, рабочие программы дисциплин по профилю.  

8. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы, государственные экзамены в виде итогового экзамена по от-

дельной (фундаментальной) дисциплине и итогового государственного междисциплинар-

ного экзамена.  

Программа итогового экзамена по отдельной (фундаментальной) дисциплине 

включена в приложение 9.  

Программа итогового государственного междисциплинарного экзамена определя-

ется основными дисциплинами профессионального цикла и включена в приложение 10.  

На государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать знания в об-

ласти общепрофессиональных и специальных дисциплин, достаточные для работы в кол-

лективе, выполнения своих профессиональных обязанностей, для последующего обучения 

в магистратуре.  

Выпускной экзамен должен соответствовать функциональным возможностям сту-

дента и быть проверкой конкретных способностей его к самостоятельным суждениям на 

основе получения знаний.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законную раз-

работку, включающую результаты теоретического и эмпирического исследования. Требо-

вания к структуре, составу и содержанию выпускной квалификационной работы даны в 

приложении 11. Выпускная квалификационная работа должна выявлять высокий уровень 

профессиональной эрудиции выпускника, методическую подготовленность, владение 

умениями и навыками профессиональной деятельности.  

В зависимости от выбранной профессиональной деятельности выпускная квалифи-

кационная работа может быть научно-исследовательского или производственно-

технологического характера.  

В ходе выполнения экспериментально-исследовательской выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра студент должен определить объект и сформулировать цели и 

задачи исследования по конкретному направлению, изучить специальную литературу, 

другую научно-техническую информацию, достижения отечественной и зарубежной нау-

ки в выбранной области исследования; провести сбор, обработку, анализ и этой информа-

ции; провести экспериментальные исследования по актуальным проблемам отрасли; об-

работать и проанализировать полученные результаты.  

 В ходе выполнения квалификационной работы бакалавра студент должен:  

- на основе анализа современных достижений техники и технологии в охране ок-

ружающей среды и ресурсосбережении (в соответствии и предложенным заданием) вы-

брать и обосновать технологическую схему нового производства или реконструкции дей-

ствующего предприятия; 

- разработать направления повышения уровня безопасности для человека и окру-

жающей среды;  

- разработать технологические режимы и параметры;  

- выполнить сырьевые, технологические и энергетические расчеты;  

- произвести подбор основного технологического оборудования и выполнить его 

компоновку с учетом норм проектирования;  

- предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасных условий труда;  

- выполнить экономические расчеты, подтверждающие целесообразность принятых 

технических решений.  
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При экспертизе выпускной квалификационной работы рекомендуется привлечение 

внешних рецензентов.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании Государст-

венной аттестационной комиссии. По результатам защиты выставляется итоговая аттеста-

ционная оценка. При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои 

представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных ре-

зультатов в общем контексте исследования избранной научной проблемы.  

Решения ГАК принимаются простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его за-

меститель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Результаты защи-

ты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

При выставлении оценки члены ГАК должны руководствоваться следующим:  

- «отлично» - заслуживает студент, выполнивший работу на актуальную тему, по-

лучивший в ходе работы оригинальные научно-технические решения, которые представ-

ляют практический интерес, что должно быть подтверждено результатами натурных или 

модельных исследований, расчетами экономического эффекта и т.д.; при выполнении ра-

боты использованы современные инструментальные средства проектирования; в процессе 

защиты студент доказательно отвечает на вопросы членов ГАК; записка и иллюстриро-

ванный материал полностью соответствует теме и заданию, а их оформление – требовани-

ям студентов; 

- «хорошо» - заслуживает студент, работа которого соответствует перечисленным в 

предыдущем пункте критериям, но использующий без особого основания устаревшие 

средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не указаний на-

правления развития проекта в этом плане;  

- «удовлетворительно» - заслуживает студент, выполнивший работу на уровне ти-

повых проектных решений, но личный вклад которого оценить достоверно не представля-

ется возможным, либо студент, допустивший принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой ВКР заданий, исправить которые от момента предзащиты 

не представляется возможным 

- «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не может представить и 

защитить исходные положения и решения ВКР, обнаружившему пробелы в знаниях ос-

новного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в вы-

полнении предусмотренных программой ВКР заданий.  

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся 

Компетентность преподавательского состава обеспечивается повышением квали-

фикации, участием в научно-исследовательской и учебно-методической работе. Исполь-

зуется рейтинговая система оценки ППС. Регулярно проводится самообследование по со-

гласованным критериям для оценки деятельности (стратегии) реализации ООП.  

Также используются следующие нормативно-технические документы и материалы:  

- Сборник нормативных документов «Система управления качеством подготовки 

специалистов в ДГТУ»; 

- Положение о модульно рейтинговой системе оценки учебной деятельности сту-

дентов (для внутривузовской системы управления качеством подготовки специалистов в 

ДГТУ); 

- Положение о системе мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 

процессов и видов деятельности, входящих в область распространения системы качества 

ДГТУ;  

- методическое руководство «Проведение исследований, направленных на оценку 

удовлетворенности внутренних потребителей качеством процессов и видов деятельности, 

осуществляемых в университете;  
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Приложение 1 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки  280700.62 «Техносферная безопасность» 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению под-

готовки  280700.62 «Техносферная безопасность» 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 280700.62 Техносферная безопасность (квали-

фикация (степень) "бакалавр") (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 декабря 2009 г. N 723) 

 

I. Область применения 

 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВПО) представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ бакалавриата по на-

правлению подготовки 280700.62 Техносферная безопасность образовательными учреж-

дениями высшего профессионального образования (высшими учебными заведениями, ву-

зами) на территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

1.2. Право на реализацию основных образовательных программ высшее учебное заведение 

имеет только при наличии соответствующей лицензии, выданной уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти. 

 

II. Используемые сокращения 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВПО - высшее профессиональное образование; 

ООП - основная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы; 

ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования. 

 

III. Характеристика направления подготовки 

 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ 

(в зачетных единицах)* и соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 

1. 

 

Таблица 1 Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация 

(степень) выпускников 

Наименование  

ООП       

Квалификация (степень)    Нормативный срок 

освоения ООП   

(для очной формы 

обучения),    

включая      

последипломный  

отпуск      

Трудоемкость 

(в зачетных  

единицах)   
код в      

соответствии с 

принятой    

классификацией 

ООП       

наименование  

ООП       

бакалавриата 

62 бакалавр 4 года 240 <*> 
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* Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных 

форм обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного срока, ука-

занного в таблице 1, на основании решения ученого совета высшего учебного заведения. 

 

 

IV. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров 

 

4.1. Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфортной для 

жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на 

природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования совре-

менных технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

4.2 Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 

- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

- опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 

- опасные технологические процессы и производства; 

- методы и средства оценки опасностей, риска; 

- методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; 

- правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружаю-

щую природную среду; 

- методы, средства спасения человека. 

4.3. Бакалавр по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- проектно-конструкторская; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая; 

- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

- научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится ба-

калавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодате-

лей. 

4.4. Бакалавр по направлению подготовки 280700.62 Техносферная безопасность 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности: 

Проектно-конструкторская: 

 участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных 

воздействий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами безопасности, 

самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов среднего уровня 

сложности; 

 идентификация источников опасностей на предприятии. Определение уровней 

опасностей; 

 определение зон повышенного техногенного риска; 

 подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 

устройств с применением электронно-вычислительных машин; 
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 участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований инве-

стиций и проектов; 

 участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприя-

тий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

 

Сервисно-эксплуатационная: 

 эксплуатация средств защиты и контроля безопасности; 

 выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям; 

 составление инструкций по безопасности. 

 

Организационно-управленческая: 

 обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

 участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне предпри-

ятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

 участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безо-

пасности на уровне предприятия. 

 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

 проведение контроля состояния средств защиты; 

 выполнение мониторинга полей и источников опасностей в сфере обитания; 

 участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы. 

 

Научно-исследовательская: 

 участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руково-

дством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их резуль-

татов; 

 анализ опасностей техносферы; 

 участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явле-

ний на промышленные объекты; 

 подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам. 

  

 

V. Требования к результатам освоения основных образовательных программ бака-

лавриата 

 

5.1. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате ос-

воения данной ООП ВПО. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями (ОК): 

 компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни; физическая культура) (ОК-1); 

 компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 

науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

 компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей граж-

данина; свободы и ответственности) (ОК-3); 

 компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность учиться) (ОК-4); 
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 компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоцио-

нальных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничест-

ву, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, 

способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-

5); 

 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; го-

товность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

 владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при кото-

ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в ка-

честве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

 способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении профессиональных задач  (ОК-11); 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружаю-

щей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию не-

стандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13); 

 свободным владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами соз-

дания понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков (ОК-14); 

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессио-

нальной и социальной деятельности (ОК-15); 

 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ОК-16). 

 

В результате освоения данной  ООП выпускник должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (ПК): 

 

в области проектно-конструкторской деятельности: 

 способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защи-

ты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера 

(ПК-1); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня слож-

ности в составе коллектива (ПК-3); 

 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности раз-

рабатываемой техники (ПК-4); 

 способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудо-

вания по критериям работоспособности и надежности (ПК-5). 

 

в области сервисно-эксплуатационной деятельности: 

 способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защи-

ты (ПК-6); 

 способностью принимать участие в организации и проведении технического обслу-

живания средств защиты (ПК-7); 
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 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техно-

сферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и ме-

тоды защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8). 

 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9); 

 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ПК-10); 

 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере (ПК-11); 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-12); 

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13). 

 

в области экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 

 способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14); 

 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабаты-

вать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

(ПК-15); 

 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опре-

делять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетиче-

ского воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

 способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать 

решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18). 

 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19); 

 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по про-

филю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

 

В результате освоения  данной ООП выпускник должен обладать следующими про-

фильными компетенциями (ПФК): 

 способностью обеспечивать безопасность труда на предприятиях и в учреждениях 

(ПФК-1); 

 способностью разрабатывать проектную и оперативную документацию по обеспече-

нию безопасности на предприятиях и в учреждениях (ПФК-2). 

 

В результате освоения   данной ООП выпускник должен обладать следующими уни-

верситетскими компетенциями (УК): 

 иметь представление о значении истории и культуры народов Северного Кавказа Рос-

сии и циркумполярного мира в мировой истории и культурном пространстве (УК-1); 
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 иметь представление о социально-экономическом и инновационном развитии регио-

нов Северного Кавказа России и циркумполярного мира (УК-2); 

 знать правовые нормы и гарантии устойчивого развития народов Северного Кавказа 

России (УК-3); 

 иметь представление об основах экологической безопасности регионов Северного 

Кавказа России (УК-4); 

 обладать высокой языковой конкурентоспособностью в сфере профессиональной 

деятельности в условиях многоязычия с учетом региональных особенностей Респуб-

лики Дагестан (УК-5). 

 

 

VI. Требования к структуре основных образовательных программ бакалавриата 

 

6.1. Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение 

следующих учебных циклов (таблица 2): 

 гуманитарный, социальный и экономический циклы; 

 естественнонаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная и производственная практики и (или) научно-исследовательская работа; 

 итоговая государственная аттестация. 

6.2. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возмож-

ность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержа-

нием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углуб-

ленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для про-

должения профессионального образования в магистратуре. 

6.3. Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономиче-

ский цикл" должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: 

"История", "Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Таблица 2 

 

Структура ООП бакалавриата по направлению подготовки 280700.62 - «Техносфер-

ная безопасность» 

 

Код 

УЦ 

ООП 

Учебные циклы, разделы и про-

ектируемые результаты их ос-

воения 

Трудоем-

кость (Зачет-

ные едини-

цы)
1) 

Перечень дисциплин 

для разработки при-

мерных программ, а 

так же учебников и 

учебных пособий 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

38-48   

Базовая часть 28   



29 

 

  

Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл: 

Базовая часть: 

В результате изучения базовой 

части цикла студент должен: 

Знать: 

-Основные разделы и направления 

философии, методы и приемы фи-

лософского анализа;  

-лексический минимум в объеме 

4000 учебных лексических единиц 

и общего и терминологического 

характера (для иностранного язы-

ка); 

-основные закономерности исто-

рического процесса, этапы исто-

рического развития России, место 

и роль России в истории челове-

чества и в современном мире; 

-экономику предприятия, принци-

пы оценки результатов его хозяй-

ственной и финансовой деятель-

ности, основы бухгалтерского 

учета и налоговой системы; 

Уметь: 

-анализировать и оценивать соци-

альную информацию;  

-планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом ре-

зультатов анализа социальной 

информации. 

Владеть: 

-иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зару-

бежных источников; 

-навыками письменного и агру-

ментированного изложения соб-

ственной точки зрения; 

-навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссией и 

полемики, практического анализа, 

логики различного рода, рассуж-

дений; 

-навыками критического воспри-

ятия информации; 

Практическими навыками реше-

ния конкретных технико-

экономических, организационных 

и управленческих вопросов 

30-35 

5-18 

 

 

 

Иностранный язык 

Философия 

История 

Экономика 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-5, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-10, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-14, 

ОК-15 

 

 
Вариативная часть (знания, 

умения, навыки определяются 

ООП вуза) 

10-20   
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Б.2 Математический и естественно-

научный цикл 

34-44   

Базовая часть 24   

Математический и естественнона-

учный цикл: 

Базовая часть 

В результате изучения базовой 

части цикла студент должен: 

Знать: 

-основные понятия и методы ма-

тематического анализа, линейной 

алгебры, аналитической геомет-

рии, дискретной математики, тео-

рии дифференциальных уровней и 

элементов теории уравнений ма-

тематической физики, теории ве-

роятностей и математической ста-

тистики; 

-основные сведения о дискретных 

структурах, используемых в пер-

сональных компьютерах; 

-основные алгоритмы  типовых 

численных методов решения ма-

тематических задач, один из язы-

ков программирования, структур 

локальных и глобальных компью-

терных сетей; 

-основные понятия, законы и мо-

дели механики, электричества и 

магнетизма, колебаний и волн, 

квантовой физики, статистиче-

ской физики и термодинамики; 

- физико-химические основы го-

рения, теории горения, взрывы; 

-основные понятия, законы и мо-

дели химических систем, реакци-

онную способность веществ; 

-основные понятия, законы и мо-

дели коллоидной и физической 

химии; 

-свойства основных видов хими-

ческих веществ и классов химиче-

ских объектов; 

-методы анализов взаимодействия 

человека и его деятельности со 

средой обитания; 

-факторы, определяющие устой-

чивость биосферы; 

-основы взаимодействия живых 

организмов с окружающей сре-

дой; 

-естественные процессы, проте-

65-75 

50-57 

Высшая математика 

Информатика 

Физика 

Теория горения и взры-

ва 

Химия 

Экология 

Ноксология 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-10, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ПК-11, 

ПК-19 
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кающие в атмосфере, гидросфере, 

литосфере; 

-характеристики возрастания ан-

тропогенного воздействия на при-

роду,  принципы рационального 

природопользования; 

-опасности среды обитания (виды, 

классификацию, поля действия, 

источники возникновения, теорию 

защиты); 

Уметь: 

-использовать методы математи-

ческого анализа, аналитической 

геометрии, линейной алгебры, 

теории функций, комплексного 

переменного, теории вероятности 

и математической статистики при 

решении типовых задач; 

-работать в качестве пользователя 

персонального компьютера, ис-

пользовать внешние носители ин-

формации для обмена данными 

между машинами, создавать ре-

зервные копии архивы данных и 

программ; 

Использовать языки и системы 

программирования, работать с 

программными средствами обще-

го назначения; 

-использовать основные приемы 

обработки экспериментальных 

данных; 

-решать типовые задачи по основ-

ным разделам физики, используя 

методы математического анализа, 

использовать физические законы 

при анализе и решении проблем; 

-проводить расчеты концентрации 

растворов различных соединений, 

определять изменение концентра-

ций при протекании химических 

реакций, определять термодина-

мические характеристики химиче-

ских реакций и равновесные кон-

центрации веществ, проводить 

очистку веществ в лабораторных 

условиях определять основные 

физические характеристики орга-

нических веществ; 

-осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного воздейст-

вия на окружающую среду с уче-

том специфики природно-
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климатических условий; 

Владеть: 

-методами построения математи-

ческих моделей типовых задач; 

-методами поиска и обмена ин-

формацией в глобальных и ло-

кальных компьютерных сетях, 

техническими и программными 

средствами защиты информации 

при работе с компьютерными сис-

темами, включая приемы антиви-

русной защиты; 

-методами экспериментального 

исследования в физике, химии 

(планирование, постановка и об-

работка); 

- методами выделения и чистки 

веществ, определения их состава; 

-методами предсказания протека-

ния возможных химических реак-

ций и их кинетику. 

 
Вариативная часть (знания, 

умения, навыки определяются 

ООП вуза) 

10-20   

Б.3 Профессиональный цикл 107-117   

Базовая (общепрофессиональ-

ная) часть  

40-45   

В результате изучения  базовой 

части цикла обучающийся дол-

жен: 

Знать: 

-методы и средства компьютер-

ной графики; 

-основы проектирования техни-

ческих объектов; 

-основные виды механизмов, ме-

тоды исследования и расчета их 

кинетических и динамических 

характеристик; 

-методы расчета на прочность и 

жесткость типовых элементов 

различных конструкций; 

-основные законы термодинами-

ки, теплообмена и гидромехани-

ки; 

-принципы построения и функ-

ционирования электрических 

машин, цепей и электронных 

схем; 

-общую теорию измерений, 

взаимозаменяемости; 

-основные техносферные опас-

ности, их свойства и характери-

 Начертательная гео-

метрия 

Инженерная графика 

Механика 

Гидрогазодинамика 

Теплофизика 

Электроника и электро-

техника 

Метрология , стандар-

тизация и сертифика-

ция 

Медико-биологические 

основы безопасности 

Надежность техниче-

ских систем и техно-

генный риск  

Безопасность жизне-

деятельности 

Управление техносфер-

ной безопасностью 

Надзор и контроль в 

сфере безопасности 

ОК-3, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-10, 

ОК-15, 

ПК-1 - 5 

ПК-8-

21, 
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стики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, 

методы защиты от них; 

-специфику и механизм токсиче-

ского действия вредных ве-

ществ, энергетического воздей-

ствия и комбинированного дей-

ствия факторов; 

-научные и организационные 

основы безопасности производ-

ственных процессов и устойчи-

вости производств в чрезвычай-

ных ситуациях, 

-основные принципы анализа и 

моделирования надежности тех-

нических систем и определения  

приемлемого риска; 

-теоретические основы обеспе-

чения безопасности жизнедея-

тельности; 

-действующую систему норма-

тивно-правовых актов в области 

техносферной безопасности; 

-систему управления безопасно-

стью в техносфере; 

Уметь: 

-применять действующие стан-

дарты, положения и инструкции 

по оформлению технической до-

кументации; 

-использовать современные 

средства машинной графики; 

-применять методы анализа и 

синтеза использованных меха-

низмов; 

-применять методы расчета и 

конструирования деталей и уз-

лов механизмов; 

-решать теоретические задачи, 

используя основные законы тер-

модинамики, тепло-и массооб-

мены и гидромеханики; 

-проводить расчеты деталей ма-

шин по критериям работоспо-

собности и надежности; 

-применять принципы построе-

ния, анализа и эксплуатации, 

электрических сетей электро-

оборудования промышленных 

электронных приборов; 

-идентифицировать основные 

опасности среды обитания чело-
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века, оценивать риск их реали-

зации, выбирать методы защиты 

от опасностей и способы обес-

печения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

-пользоваться основными сред-

ствами контроля качества среды 

обитания; 

-применять методы анализа 

взаимодействия человека и его 

деятельности со средой обита-

ния; 

- проводить расчеты надежности 

и работоспособности основных 

видов механизма; 

-проводить гидромеханические и 

тепломассообменные расчеты 

аппаратов и процессов б био-

сфере; 

-прогнозировать аварии и ката-

строфы; 

Владеть: 

-навыками разработки и оформ-

ления эскизов деталей машин, 

изображения сборочных единиц, 

сборочного чертежа изделия, со-

ставлять спецификацию, с ис-

пользованием методов машин-

ной графики; 

-навыками изображения про-

странственных объектов на пло-

ских чертежах; 

-навыками использования мето-

дов теоретической механики 

теории механизмов и машин, со-

противления материалов, дета-

лей машин и основ конструиро-

вания при решении практиче-

ских задач; 

-методами теоретического и 

экспериментального исследова-

ния в механике, гидромеханике, 

теплотехнике, электротехнике, 

электронике, метрологии; 

-законодательными и правовыми 

актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, тре-

бованиями безопасности техни-

ческих регламентов; 

-способами и технологиями за-

щиты в чрезвычайных ситуаци-

ях; 

-понятийно-терминологическим 
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аппаратом в области безопасно-

сти; 

-методами обеспечения безопас-

ности среды обитания; 

-методами определения точно-

сти измерений; 

-навыками измерения уровней 

опасностей на производстве и в 

окружающей среде, используя 

современную измерительную 

технику; 

-методами оценки экологиче-

ской ситуации; 

-методами математического мо-

делирования надежности и безо-

пасности работы отдельных 

звеньев реальных технических 

систем и технических объектов в 

целом 

Вариативная часть 

(знания, умения, навыки опре-

деляются ООП вуза в соответ-

ствии с профилями подготовки) 

82-86   

Б.4 Физическая культура 2  ОК-22 

Б.5 Учебная и производственная 

практики 

практические умения и навыки 

определяются ООП вуза 

12-15  ОК-8 

ОК-9, 

ОК-16, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-10, 

ПК-13, 

ПК-15, 

ПК-18, 

Б.6 Итоговая государственная атте-

стация 

12  ОК-6, 

ОК-8, 

ОК-11,  

ОК-13, 

ОК-16, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-9, 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-16, 

ПК-17 

 Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

240   
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* Трудоемкость циклов Б.1, Б.2, Б.3 и разделов Б.4, Б.5 включает все виды текущей и про-

межуточных аттестаций. 

** Выбор вузом одной дисциплины из приведенного перечня. 

*** Конкретные профессиональные компетенции выбираются вузом в зависимости от 

формы итоговой государственной аттестации и наличия профиля обучения. 

 

7.1. Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и утверждают 

ООП бакалавриата, которая включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспита-

ние и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производствен-

ной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные образовательные про-

граммы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социаль-

ной сферы. 

7.2. При разработке ООП бакалавриата должны быть определены возможности вуза 

в формировании общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характе-

ра). Вуз обязан сформировать социокультурную среду, создать условия, необходимые для 

всестороннего развития личности. 

Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в рабо-

те общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 

обществ. 

7.3. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, пси-

хологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных ком-

паний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и спе-

циалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 30 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 50 процентов аудиторных занятий. 

7.4. В учебной программе каждой дисциплины (модуля) должны быть четко сформу-

лированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц (за исклю-

чением дисциплин по выбору обучающихся). По дисциплинам, трудоемкость которых со-

ставляет более трех зачетных единиц, должна выставляться оценка ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно"). 

7.5. Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, 

Б.2 и Б.3. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает уче-

ный совет вуза. 

7.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять бо-

лее 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. 
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Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц за весь пе-

риод обучения. 

7.7. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ос-

новной образовательной программы в очной форме обучения составляет 27 академиче-

ских часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физиче-

ской культуре. 

7.8. В случае реализации ООП бакалавриата в иных формах обучения максималь-

ный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с Типовым положением 

об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учеб-

ном заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 

731). 

7.9. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

В высших учебных заведениях, в которых предусмотрена военная и (или) правоохрани-

тельная служба, продолжительность каникулярного времени обучающихся определяется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок прохож-

дения службы**. 

7.10. Раздел "Физическая культура" трудоемкостью две зачетные единицы реализу-

ется: при очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при этом объем прак-

тической, в том числе игровых видов, подготовки должен составлять не менее 360 часов. 

7.11. Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в 
формировании своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуаль-

ных образовательных программ. 

7.12. Вуз обязан ознакомить обучающихся с их правами и обязанностями при форми-

ровании ООП, разъяснить, что избранные обучающимися дисциплины (модули) становят-

ся для них обязательными. 

7.13. ООП бакалавриата вуза должна включать лабораторные практикумы и прак-

тические занятия для формирования у обучающихся умений и навыков в области ме-

неджмента, экономики, математики и количественных методов, информационных техно-

логий, маркетинга, учета и анализа финансов. 

7.14. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 

дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисцип-

лины (модули); 

при формировании своей индивидуальной образовательной программы обучающиеся 

имеют право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их влия-

нию на будущий профиль подготовки; 

обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии соответ-

ствующих документов имеют право на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) 

на основании аттестации; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

ООП вуза. 

7.15. Раздел основной образовательной программы бакалавриата "Учебная и произ-

водственная практики" является обязательным и представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза 

(учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-

циалом. 
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Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся выполненного 

индивидуального или группового задания и представления отчета, оформленного в соот-

ветствии с правилами и требованиями, установленными вузом. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обучающе-

гося. В случае ее наличия при разработке программы научно-исследовательской работы 

высшее учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся: 

осуществлять сбор, обработку и анализ информации по теме (заданию); 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении разработок; 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

выступить с докладом на конференции. 

7.16. Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна обеспе-

чиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаю-

щимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образо-

вательной программе, должна быть не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук 

(в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой про-

шли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) уче-

ное звание профессора должны иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и (или) уче-

ную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 про-

центов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечи-

вающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени. К 

образовательному процессу должно быть привлечено не менее 10 процентов преподавате-

лей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) уче-

ное звание может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы 

по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 

10 последних лет. 

7.17. Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-

дулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дис-

циплин (модулей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети образо-

вательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным досту-

пом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформирован-

ной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными изда-

ниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, издан-

ными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет. 
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Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организа-

циями должен осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся должен быть 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

7.18. Ученый совет высшего учебного заведения при введении ООП бакалавриата 
утверждает размер средств на реализацию соответствующих основных образовательных 

программ. 

Финансирование реализации основных образовательных программ должно осуществлять-

ся в объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего учебного заве-

дения***. 

7.19. Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные програм-

мы бакалавриата, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по ино-

странному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую ра-

бочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет), компьютерные классы. 

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом 

в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компь-

ютерным временем с доступом в сеть Интернет должна быть не менее 200 часов в год на 

одного студента. 

Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

 

VIII. Оценка качества освоения основных образовательных программ бакалавриата 

 

8.1. Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, 

в том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компе-

тенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки дея-

тельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 

8.2. Оценка качества освоения основных образовательных программ должна вклю-

чать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и ито-

говую государственную аттестацию выпускников. 
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8.3. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний 

по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

8.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и проме-

жуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые зада-

ния, контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить  

знания, умения и уровень приобретенных компетенций с высокой степенью объективно-

сти, обоснованности и сопоставимости. Фонды оценочных средств разрабатываются и ут-

верждаются вузом. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения программ текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их бу-

дущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дис-

циплины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

8.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержа-

ния, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных пре-

подавателей. 

8.6. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен вводится по усмотре-

нию вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также требования 

к государственному экзамену (при наличии) определяются высшим учебным заведением. 
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Приложение 2 

 

Дополнение к Федеральному государственному образовательному стандарту по на-

правлению подготовки  260700 – Техносферная безопасность, профиль – «Охрана 

природной среды и ресурсосбережение» 

 

Перечень дисциплин вариативной части и их трудоемкость  

дополняющих ФГОС ВПО  

Код УЦ 

ООП 

Дисциплина (модуль) Трудоемкость  

з.е./час 

1 2 3 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл   

 Вариативная часть  17/612 

Б.1.В.1 История Дагестана  3/108 

Б.1.В.2 Русский язык и культура речи 4/144 

Б.1.В.3 Учение о биосфере  5/180 

Б.1.ДВ1 Дисциплины по выбору   

1 Социология  2/72 

2 Культурология 

Б.1.ДВ2 Дисциплины по выбору  

1 Психология и педагогика   

3/108 2 Политология  

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл   

 Вариативная часть 34/540 

Б.2.В.1 Ресурсное природопользование 5/180 

Б.2.В.2 Физическая и коллоидная химия 3/108 

Б.2.ДВ1 Дисциплины по выбору   

1 Биохимия   

4/144 2 Аналитическая химия  

Б.2.ДВ2 Дисциплины по выбору  

1 Региональная экология  

3/108 2 Ландшафтные основы ресурсопользования  

Б.3  Профессиональный цикл   

 Вариативная часть  66/2376 

Б.3.В.1 Источники загрязнения среды обитания  4/144 

Б.3.В.2 Промышленная экология  4/144 

Б.3.В.3 Ресурсосберегающие технологии  5/180 

 

1 2 3 

Б.3.В.4 ГИС – технологии и моделирование состояния окру-

жающей среды 

3/108 

Б.3.В.5 Нормирование и снижение загрязнений окружающей 

среды  

3/108 

Б.3.В.6 Экология человека  4/144 

Б.3.В.7 Экологическое сопровождение проекта  3/108 

Б.3.В.8 Материаловедение и технология материалов  3/108 

Б.3.В.9 Экологическая биотехнология  4/144 

Б.3.В.10 Мониторинг среды обитания 5/180 

Б.3.В.11 Почвоведение  3/108 

Б.3.В.12 Ландшафтное картографирование 3/108 

Б.3.ДВ1 Дисциплины по выбору   
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1 Охрана окружающей среды 2/72 

2 Экологическая реабилитация природных объектов  

Б.3.ДВ2 Дисциплины по выбору   

1 Утилизация и переработка твердых бытовых отходов   

2/72 2 Экоурбанистика 

Б.3.ДВ3 Дисциплины по выбору   

1 Инновационный менеджмент   

2/72 2 Автоматизация производств 

Б.3.ДВ.4 Дисциплины по выбору   

1 Экологическая экспертиза и ОВОС  

4/144 2 Процессы и аппараты контроля окружающей среды  

Б.3.ДВ5 Дисциплины по выбору   

1 Экологическая токсикология 5/180 

2 Защита от опасных природных и техногенных процессов  

Б.3.ДВ6 Дисциплины по выбору  

1 Правовые основы природопользования и охраны окру-

жающей среды 

 

4/144 

2 Правовые основы защиты окружающей среды и населе-

ния  в ЧС 

Б.3.ДВ7 Дисциплины по выбору  

1 Экономика природопользования  

3/108 

  
2 Менеджмент и маркетинг природопользования и охраны 

природы 

Итого   117/3528 

 

Состав и структура дополнения к ФГОС ВПО 

 

Вариативная (профильная) часть ООП бакалавриата данного направле-

ния дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 

позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и для продолжения профессионального об-

разования в магистратуре. Состав и структура вариативной части учебных 

циклов ООП представлены в таблице.  
 

Код 

УЦ 

ООП 

Учебные циклы и проектируемые 

результаты их освоения 
Трудоем- 

кость 

(Зачетные 

единицы) 

1) 

Перечень дисциплин 

для разработки пример-

ных программ, а так же 

учебников и учебных 

пособий 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 
45-55   

 Базовая часть 30   

 Вариативная часть,  

в т.ч. дисциплины по выбору 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся  должен: 

знать:  

-закономерности и этапы исторического развития 

края, региона, основные события и процессы ре-

гиональной и отечественной истории; основные 

исторические термины и понятия; 

- систему коммуникативных качеств речи, нормы 

устной и письменной речи, правила построения 

17 

 
 

 

 

 

История Дагестана; 

Русский язык и культу-

ра речи; 

Учение о биосфере 

Социология; 

Культурология; 

Психология и педагоги-

 

 

 

 

ОК-1- 

ОК-16 

ПК-1- 

ПК-21 
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монологической речи, профессионально значи-

мых жанров; основы культуры делового общения, 

приемы повышения эффективности речевой дея-

тельности; 

 -происхождение, строение, эволюцию Солнечной 

системы, Земли и биосферы; основные состав-

ляющие энергетического баланса биосферы; ос-

новные факторы, определяющие устойчивость 

биосферы; о геохимической роли живого вещест-

ва, как биотической компоненты биосферы; ос-

новные закономерности эволюции биосферы в 

прошлом; 

-основные этапы развития социологической мыс-

ли и современные направления социологической 

теории; социальную структуру общества и тео-

рию стратификации; природу возникновения со-

циальных общностей и социальных групп и ви-

дов; основные социальные институты общества, 

методы и формы социального контроля; социоло-

гический подход к личности, факторы еѐ форми-

рования в процессе социализации; типологию, 

основные источники возникновения и развития 

массовых социальных движений, формы социаль-

ных взаимодействий, факторы социального раз-

вития; типы и структуры социальных организа-

ций; социальные процессы и изменения в соци-

альных системах; механизмы возникновения и 

разрешения социальных конфликтов; основные 

представления о формах и методах прикладных 

социологических исследований в анализе типич-

ных проблемных ситуаций в профессиональной 

работе; 

-основные этапы истории культурологической 

мысли, структуру, методы, основные понятия 

культурологи; сущность, закономерности разви-

тия, функции, морфологию культуры; нормы и 

ценности культуры; основные периоды развития 

мировой и российской культуры, этнокультурные 

особенности и конфессиональные различия пред-

ставителей различных культур; социокультурные 

проблемы современности, закономерности исто-

рико-культурного развития; 

-основные функции психологии как науки и сфе-

ры применения психологических знаний в про-

фессиональной деятельности бакалавра; основные 

психологические функции и их физиологические 

механизмы, соотношение природных и социаль-

ных факторов в становлении психики; основные 

методы психологического изучения личности и 

коллектива и способы представления полученных 

результатов; о целях, задачах современного обра-

зовательного и воспитательного процессов в раз-

витии человека, о соотношении и генезисе на-

следственного и социального, о роли и значении 

национальных, культурно-исторических, семей-

но-бытовых факторов в социализации человека. 

- объект и предмет политической науки, методы 

политологических исследований; основные этапы 

развития политологической мысли; понятие поли-

тики, еѐ структуру, функции и связь с другими 

сфера общественной жизни;  понятие политиче-

ской власти, еѐ структуру и типологию; понятие 

политической элиты, еѐ структуру и функции;  

ка; 

Политология 
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основные политические идеологии, их разновид-

ности и влияние на общественное развитие; поня-

тие политической системы, еѐ структуру, функ-

ции и типологию; типы политических режимов 

(тоталитаризм, авторитаризм, демократия), их 

характерные черты, исторические практики; по-

литическое определение государства, его призна-

ки, внутренние и внешние функции, а также фор-

мы государства; понятие политической партии, еѐ 

структуру, функции, типологию; определение 

партийной системы, их типологию; понятие об-

щественного движения, функции и типология; 

механизмы избирательного процесса, особенно-

сти избирательных систем; определение полити-

ческой культуры, еѐ структуру, функции; понятие 

политического процесса, его структуру и типоло-

гию; определение политического конфликта, его 

структуру, типологию, этапы развития и методы 

урегулирования; определение мировой политики 

и международных отношений, основные концеп-

ции мировой политики;  

уметь:  

-анализировать и правильно соотносить истори-

ческие факты; ориентироваться в развитии исто-

рического процесса; анализировать и понимать 

процессы и явления, происходящие в современ-

ном обществе; применять полученные знания и 

навыки для интеллектуального развития, повы-

шения культурного уровня, профессиональной 

компетенции; вести диалог, дискуссию на основе 

полученных знаний, аргументировать свою точку 

зрения; свободно обращаться со словарями, спра-

вочниками, уметь находить нужную информа-

цию; 

--нормативно организовать свою речь с учетом 

ситуации и участников коммуникативного акта, 

аргументировано излагать собственную точку 

зрения, анализировать логику различного рода 

рассуждений, вести дискуссию; 

-описать биогеохимические процессы в биосфер-

ных циклах важнейших химических элементов; 

предсказать возможные изменения биосферы в 

будущем; находить выход из сложных экологиче-

ских ситуаций; 

-на основе теоретических знаний, используя ме-

тоды социологического анализа, более глубоко 

проникать в мир социальных отношений, анали-

зировать современные социальные проблемы об-

щества, понимать механизмы возникновения, раз-

вития и разрешения социальных конфликтов; 

анализировать основные проблемы стратифика-

ции российского общества, возникновение клас-

сов, причины бедности и неравенства, взаимоот-

ношений социальных групп, общностей и этно-

сов. Использовать социологические знания в про-

фессиональной и социальной деятельности, раз-

рабатывать необходимый инструментарий для 

проведения социологического исследования в 

изучении отдельных проблемных направлений в 

профессиональной работе; 

 -использовать знание по культурологии для со-

вершенствования  общекультурной и профессио-

нальной компетентности, применять полученные 
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знания при изучении специальных дисциплин; с 

научных позиций рассматривать основные тен-

денции культурных процессов,  происходящих в 

мире и стране; анализировать и оценивать социо-

культурные явления; выявлять причинно-

следственные связи социокультурных изменений; 

направлять и организовывать профессиональную 

деятельность в поликультурной среде; 

-использовать понятийно-категориальный аппарат 

психологии и результаты психологического ана-

лиза в интересах профессиональной деятельности 

и личностного роста; давать психологическую 

характеристику личности, интерпретацию собст-

венных психических состояний; 

-выделять характерные черты политической сфе-

ры общества, анализировать действия политиче-

ской элиты, анализировать положения политиче-

ской идеологии, анализировать процесс становле-

ния, развития политических режимов, деятель-

ность политических партий и развитие партийных 

систем, анализировать протекание политического 

процесса во всех его проявлениях, анализировать 

причины, поводы политического конфликта, а 

также процесс его протекания; 

 

владеть: 

-навыками самостоятельного мышления при опо-

ре на исторические факты; навыками работы с 

учебной и справочной литературой, электронны-

ми базами данных; 

 -навыками критического восриятия информации, 

эффективного общения в рамках речевых собы-

тий разных типов, свободной, грамотной и образ-

ной устной речи, оптимальных текстовых дейст-

вий в области содержания, композиции, языково-

го оформления и редактирования связного выска-

зывания, пользования словарями и справочника-

ми;  

-основными чертами кризисных экологических 

ситуаций и уметь их предсказывать; основными 

навыками расчета энергетического и радиацион-

ного балансов биосферы Земли, теоретическими 

основами дисциплины «Учение о биосфере» 

-навыками оценки социальных явлений в  совре-

менном российском обществе, природы возник-

новения социальных общностей и социальных 

групп видов и исходов социальных процессов; 

навыками составления программы социологиче-

ских исследований, применения конкретно-

социологических методов в профессиональной 

работе; навыками формирования выборочной со-

вокупности, еѐ оценки и видов, уметь рассчитать 

ошибку в выборки, степень достоверности; 

-категориальным и понятийным аппаратом куль-

турологи; способностью к анализу, обобщен ос-

приятию информации, постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения; самостоятельными навыка-

ми оценки достижений культуры на основе зна-

ния исторического контекста их создания; комму-

никативными технологиями, методами социаль-

ных и гуманитарных наук при решении социаль-

ных и профессиональных задач; 

- методами политологического исследования; ме-
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тодами определения победителей на выборах в 

соответствии с положениями избирательных сис-

тем (пропорциональная, мажоритарная); метода-

ми управления политическим конфликтом. 

 

Б2 

 
Ресурсное природо-

пользование; 

Физическая и коллоид-

ная химия; 

Биохимия; 

Аналитическая химия и 

ФХМА; 

Региональная экология; 

Ландшафтные основы 

ресурсопользования  

ОК-1- 

ОК-16 

ПК-1- 

ПК-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовая часть  
Вариативная часть,  

в т.ч. дисциплины по выбору 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся  должен: 

знать:  

- о взаимосвязи энергопотребления, энергосбере-

жения и экологии; вопросы производства, распре-

деления и потребления энергии, экологические 

аспекты энергосбережения; 

-особенности химического состава живого орга-

низма; основные пути обмена веществ; ферменты, 

их роль в регулировании процессов ресурсосбе-

режения; роль биохимии в развитии биотехноло-

гии, усовершенствовании технологических про-

цессов ресурсосбережения; 

-законы взаимодействия человека и его деятель-

ности со средой обитания региона; основные фак-

торы, определяющие устойчивость биосферы ре-

гиона; основы взаимодействия живых организмов 

с окружающей средой региона; естественные 

процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, 

литосфере; характеристики возрастания антропо-

генного воздействия на природу региона, прин-

ципы рационального природопользования; опас-

ности среды обитания (виды, классификацию, 

поля действия, источники возникновения. Теорию 

защиты); 

- научные организационные основы безопасности 

производственных процессов в ресурсном приро-

допользовании, определении экологического рис-

ка при ресурсном природопользовании; 

- фундаментальные понятия, законы и модели 

классической и современной физики, химии и 

экологии; 

уметь:  

-оценивать специфику экологических и энерго-

сберегающих подходов к организации современ-

ного безопасного промышленного производства; 

владеть приемами по выявлению и внедрению 

новых энергоэффективных технологий в различ-

ных отраслях народного хозяйства, а также не-

традиционных и экологически чистых и безопас-

ных тепло - и энергоисточников; 

-применять биохимические способы и методы 

оценки пищевого сырья; оценивать состояние 

ферментативного комплекса, проводить нормаль-

но ферментативные реакции; осуществлять по-

становку и проведение эксперимента; анализиро-

вать и обрабатывать первичный эксперименталь-

ный материал; оценивать достоверность получен-

ных данных, применять полученные знания для 

решения конкретных технических задач; 

-использовать экологические законы при анализе 

и решении проблем в регионе; осуществлять в 

общем виде оценку антропогенного воздействия 

на окружающую среду с учетом специфики при-

родно-климатических условий региона; 
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- применять методы анализа взаимодействия че-

ловека и его деятельности со средой обитания, 

прогнозировать аварии и катастрофы при ресурс-

ном природопользовании; 

- использовать на практике  основные методы 

аналитической химии и физико-химические мето-

ды анализа, анализировать результаты аналитиче-

ской химии и физико-химические методы анализа 

флюидов; 

владеть: 

-научно-технической информацией, отечествен-

ного и зарубежного опыта в области рациональ-

ного использования топливно-энергетических и 

вторичных энергоресурсов, повышение надежно-

сти и безопасности установок и систем тепло- и 

энергоснабжения; 

-навыками проведения биохимических реакций и 

процессов; основами работы с ферментами; зна-

ниями по использованию ферментативных био-

химических реакций и процессов в решении во-

просов ресурсосбережения; 

-основными чертами кризисных экологических 

ситуаций и уметь их предсказывать; основными 

навыками расчета энергетического и радиацион-

ного балансов биосферы Земли; теоретическими 

основами дисциплины «Региональная экология»; 

- методами теоретического экспериментального 

исследования, способами и технологиями в об-

ласти ОС при ресурсном природопользовании, 

методами обеспечения безопасности среды оби-

тания, методами оценки экологической ситуации; 

- методами анализа, методами химической иден-

тификации и определение веществ, навыками фи-

зического, химического и биологического моде-

лирования; 

Б3 Профессиональный цикл 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовая часть   

Источники загрязнения 

среды обитания; 

Промышленная эколо-

гия; 

Ресурсосберегающие 

технологии; 

ГИС-технологии и мо-

делирование состояния 

окружающей среды; 

Нормирование и сни-

жение загрязнений ок-

ружающей среды; 

Экология человека; 

Экологическое сопро-

вождение проектов; 

Материаловедение и 

технологии материалов; 

Экологическая биотех-

нология; 

Мониторинг среды 

обитания; 

Почвоведение; 

Ландшафтное карто-

графирование; 

Охрана окружающей 

 

 

ОК-1- 

ОК-16 

ПК-1- 

ПК-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативная часть,  

в т.ч. дисциплины по выбору 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся  должен: 

знать:  

-основы загрязнения атмосферы, литосферы, гид-

росферы промышленными выбросами; основные 

понятия и законы промышленной экологии; мето-

ды определения количества загрязняющих ве-

ществ; 

-основные термины и понятия промышленной 

экологии; иерархическую организацию производ-

ства и природно-промышленных систем; крите-

рии оценки эффективности производства; качест-

венные  и количественные характеристики сырья; 

виды загрязнений окружающей среды, их качест-

венные и количественные характеристики; влия-

ние изменений окружающей среды на здоровье 

человека и благополучие общества; основные ви-

ды антропогенных воздействий промышленности 

на биосферу и их экологические последствия; 

основные пути и методы решения экологических 

проблем промышленных производств; базовые 

принципы создания малоотходных экологически 
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безопасных технологий и техники. 

-назначение, структуру и функциональные воз-

можности ГИС; основные понятия и термины 

ГИС; интерфейс и основы работы в системе Arc-

View GIS. 

-нормативные документы, связанные с нормиро-

ванием выбросов, сбросов, и твердых отходом; 

порядок разработки и утверждения нормативов 

выбросов, сбросов и лимитов на размещение 

твердых отходов; методы и средства снижения 

выбросов и сбросов; порядок контроля установ-

ленных предельно допустимых выбросов и сбро-

сов (ПДВ и ПДС), лимитов на размещение отхо-

дов; 

-основные термины и понятия промышленной 

экологии; основы знаний по оценке воздействия и 

экологическому обоснованию хозяйственной и 

иной деятельности при разработке технических 

проектов, государственных программ и других 

документов в соответствии с действующим зако-

нодательством критерии оценки эффективности 

производства; качественные и количественные 

характеристики сырья; 

Виды загрязнений окружающей среды, их качест-

венные и количественные характеристики; влия-

ние изменений окружающей среды на здоровье 

человека и благополучие общества; основные ви-

ды антропогенных воздействий промышленности 

на биосферу и их экологические последствия; 

основные пути и методы решения экологических 

проблем промышленных производств; базовые 

принципы создания малоотходных экологически 

безопасных технологий и техники; о целях прове-

дения ОВОС хозяйственной деятельности на ок-

ружающую среду  

-основные понятия в области инновационных 

процессов; основные принципы определения эко-

номической и социальной эффективности научно-

технических мероприятий; особенности и прин-

ципы формирования организационных структур 

управления процессами разработки и внедрения 

нововведений; методы, основы и основные прие-

мы исследовательской деятельности; взаимосвязи 

инновационной активности и конкурентоспособ-

ного развития предприятий;  принципы проектно-

го управления предприятием и сущность иннова-

ционных проектов; методы и технологии отбора и 

реализации инноваций; способы и источники фи-

нансирования инновационных проектов 

-основные положения, описывающие состав и 

свойства почв, особенности основных почв и ос-

новные черты строения почвенного покрова Зем-

ли, а также современные фундаментальные и 

прикладные проблемы почвоведения 

-основные техносферные опасности, их свойства 

и характеристики, характер воздействия вредных 

и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них; специфику и меха-

низм токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного 

действия факторов; основные факторы, опреде-

ляющие устойчивость биосферы; 

-биотехнологические методы и средства защиты 

среды; 

Экологическая реаби-

литация природных 

объектов; 

Утилизация и перера-

ботка твердых бытовых 

отходов; 

Экоурбанистика; 

Инновационный ме-

неджмент; 

Автоматизация произ-

водств; 

Экологическая экспер-

тиза и ОВОС; 

Процессы и аппараты 

ресурсосберегающих 

технологий; 

Экологическая токси-

кология; 

Защита от опасных 

природных и техноген-

ных процессов; 

Правовые основы при-

родопользования и ох-

раны окружающей сре-

ды; 

Правовые основы за-

щиты окружающей 

среды и населения в 

ЧС; 

Экономика природо-

пользования; 

Менеджмент и марке-

тинг природопользова-

ния и охраны природы; 
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окружающей среды; 

-битехнологические способы ограничения антро-

погенного воздействия на окружающую среду и 

способы ее оздоровления биотехнологическими 

методами; 

-биотехнологические методы контроля окружаю-

щей среды; 

-теоретические основы оценок (качественных, 

количественных и стоимостных), организации 

рационального использования и охраны природ-

ных ресурсов и их комплексов;  основы модели-

рования взаимодействий в системе «человек-

природа»; основы нормирования качества окру-

жающей среды (экологическая и санитарно-

гигиеническая направления); основы безопасно-

сти жизнедеятельности; основные средозащитные 

технологии; теоретические основы правления 

природопользованием и современные механизмы 

их реализации; теоретические основы индентифи-

кации, оценки и управления экологическими рис-

ками; 

- основные понятия и категории экологической 

экспертизы и оценки воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС); существующие принципы, 

подходы методы деятельности в области экологи-

ческой экспертизы;  

- основы правового регулирования в сфере приро-

допользования, охраны окружающей среды, обес-

печения экологической безопасности и право 

применительную практику; 

-работу органов надзора и контроля, действую-

щие в области безопасности, их основные задачи, 

полномочия, права, обязанности и порядок ин-

спектирования работодателей; 

-организацию надзора и контроля в сфере безо-

пасности, охраны государственного надзора, их 

права и обязанности; 

-особенности общественного контроля за состоя-

нием охраняя труда на предприятии, в учрежде-

ниях и организациях; 

Теоретические основы метрологии и стандартиза-

ции, методы измерений различных физических 

величин, принципы и методы стандартизации и 

сертификации, структуру и функции метрологи-

ческих служб, государственную систему стандар-

тизации и сертификации 

 - основные экономические аспекты техносфер-

ных опасностей, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факто-

ров на человека и природную среду, методы за-

щиты от них, научные организационно-

экономические основы безопасности производст-

венных процессов в чрезвысайных ситуациях, 

принципы и организацию экономического приро-

допользования; 

- основные понятия и общие положения экологи-

ческого менеджмента, механизмы и структуру 

экологического менеджмента на различных ста-

диях инвестиционного процесса, систему управ-

ления природопользованием на предприятии, 

возможные направления экологического менедж-

мента, особенности экологического менеджмента, 

экономические рычаги экологического менедж-
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мента, нормативно-правовые основы экологиче-

ского менеджмента; 

- основные техносферные опасности, их свойства 

и характеристики, характер воздействия вредных 

и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них, специфику и меха-

низмы токсического действия вредных веществ, 

определение экологического приемлемого риска, 

принципы и организацию экологического мони-

торинга; 

- Последствия ЧС (природных, техногенных, со-

циальных, межэтнических и пр.) для жизнедея-

тельности людей, их демографического поведе-

ния, общественного здоровья, причины измене-

ний видового состава флоры и фауны под влияни-

ем деятельности человека, знать механизмы, 

обеспечивающие устойчивость экосистем, иметь 

представление о возможностях управления про-

цессами в экосистеме, влияние различных факто-

ров (природных, специальных, экономических, 

политических, техногенных) на жизнедеятель-

ность и здоровье населения, особенности влияния 

загрязнений различной природы н организм чело-

века, принципы и методы улучшения условий 

труда, быта, отдыха, повышения качества здоро-

вья людей и оптимизма среды их обитания при 

возникновении различных неблагоприятных эко-

логических ситуаций и участия в решении в этой 

связи вопросов экологического страхования и 

возмещения ущерба здоровью и благополучию 

населения, физиологические основы здоровья 

человека, факторы экологического риска, воз-

можности экологической адаптации; 

- базовые понятия, термины, правила и принципы 

экотоксикологии как отрасли фундаментальных 

экологических занятий, механизм функциониро-

вания организмов и надорганизменных живых 

систем в условиях химического загрязнения, ос-

новные методы токсикологических исследований: 

биотестирования, биоиндексации; 

-основные физические свойства жидкостей и га-

зов, общие законы и уравнения статистики, кине-

матики и динамики жидкостей и газов, особенно-

сти физического и математического моделирова-

ния  одно-, двух- и трехмерных, дозвуковых, ла-

минарных и турбулентных течений идеальной и 

реальной несжимаемой и сжимаемой жидкостей; 

- наиболее важные экологические проблемы пла-

нируемой новой или реконструируемой город-

ской застройки и принимать обоснованные реше-

ния, характер экологических процессов в биосфе-

ре, основы природоохранного законодательства, 

принципы и организацию экологического мони-

торинга; 

 

уметь: 

-моделировать техногенные процессы, применять 

полученные знания для проведения работ по экс-

периментальному определению состава загрязни-

телей;  

-выполнить экологический анализ и оценку эко-

логической ситуации на производстве; дать про-

гноз еѐ развития в будущем; правильно выбрать 
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метод снижения антропогенного воздействия; 

подобрать и предложить необходимую схему и 

технику защиты биосферы. 

-создавать ГИС-проекты на основе электронных и 

топографических карт; выполнять географиче-

скую привязку растровых карт для создания элек-

тронных карт состояния окружающей среды. 

-планировать мероприятия по снижению уровня 

загрязнения окружающей среды; 

-выполнить  экологический анализ и оценку эко-

логической ситуации на производстве, дать про-

гноз еѐ развития в будущем; правильно выбрать 

метод снижения антропогенного воздействия; 

подобрать и предложить необходимую схему и 

технику защиты биосферы; уметь анализировать 

теоретические и прикладные проблемы, связан-

ные с экологическим проектированием, оценкой 

воздействия хозяйственной или иной деятельно-

сти человека на окружающую природную среду; 

-применять на практике методы определения эко-

номического эффекта от внедрения научно-

технических мероприятий различного характера, 

проводить аналитическую, исследовательскую и 

рационализаторскую работу по оценке социально-

экономической обстановки и конкретных форм 

управления; разрабатывать варианты управленче-

ских решений и обосновывать выбор оптимально-

го исхода из критериев социально-экономической 

эффективности и экологической безопасности; 

разрабатывать программы нововведений; соста-

вить план мероприятий по реализации программ 

нововведений; использовать в своей работе мето-

ды прогнозирования развития социально-

экономических и организационных процессов 

управления и оценки их состояния по потенци-

альным возможностям экономического, социаль-

ного и организационного развития. 

-использовать фундаментальные представления о 

почве в сфере профессиональной деятельности. 

-идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализа-

ции, выбирать методы защиты от опасностей и 

способы обеспечения комфортных условий жиз-

недеятельности; применять методы анализа взаи-

модействия человека и его деятельности со сре-

дой  обитания; прогнозировать аварии и катаст-

рофы; 

- применять методы биотехнологии для обеспече-

ния экологической безопасности и улучшения 

качества окружающей среды, оздоровления био-

сферы и контроля окружающей среды; 

- применять экологические методы исследований 

при решении типовых профессиональных задач в 

сфере управления природопользованием: давать 

экономическое обоснование методам и механиз-

мом обеспечения охраны окружающей среды; 

идентифицировать экологические проблемы и 

выбирать эффективные инструменты для их уст-

ранения; организовывать формирование и реали-

зацию экологических программ на уровне пред-

приятия и территории; планировать мероприятия 

по защите окружающей среды на уровне пред-

приятия, территории, региона, отрасли; 
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- формулировать и решать аналитические и прак-

тические задачи по составлению соправодитель-

ной документации при проектировании хозяйст-

венных объектов; грамотно использовать норма-

тивно-правовую базу для проведения государст-

венной экологической экспертизы; производить 

экспертное рассмотрение предложенного реаль-

ного проекта, отчета; 

-определять круг нормативных правовых актов и 

норм право, подлежащих применению для урегу-

лирования общественных отношений в сфере 

природопользования, охрана окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности; 

-организовать и проводить комплексные и целе-

вые проверки в области, взаимодействовать с ор-

ганами надзора и контроля в сфере безопасности; 

-пользоваться законодательной и нормативной 

документацией по вопросам надзора и контроля в 

сфере безопасности; 

-правильно оценить соответствие или несоответ-

ствие фактического состояния безопасности на 

рабочем месте или в организации с нормативны-

ми требованиями; 

-использовать технические средства для измере-

ния различных физических величин; обрабаты-

вать результаты измерений, использовать стан-

дарты различных уровней для различных нужд, 

применять процедуру сертификации для различ-

ных объектов; 

-применять методы экономического анализа воз-

действия человека и его деятельности при приро-

допользовании, прогнозировать экономическую 

оценку аварии и катастрофы; 

- производить экономическую оценку природных 

ресурсов, рассчитывать экологический ущерб и 

издержки, проводить учет природных ресурсов и 

оценку ущерба от загрязнения окружающей среды 

при природопользовании и охраны окружающей 

среды, проводить экологический аудит и аудит 

природопользования в менеджменте, проводить 

маркетинг в экологии и природопользовании; 

- пользоваться основными средствами контроля 

качества среды обитания при мониторинге среды 

обитания, применять методы анализа взаимодей-

ствие человека и его деятельности со средой оби-

тания при мониторинге среды обитания, прогно-

зировать аварии и катастрофы; 

- практически применять навыки нантропоэколо-

гических исследований, использовать методы 

обнаружения и количественной оценки основных 

загрязнений в окружающей среде, профессио-

нально анализировать ситуацию и делать пра-

вильные выводы при рассмотрении проблем, за-

трагивающих интересы любых территориальных, 

специальных, профессиональных групп населе-

ния; 

- расчитывать гидрогазодинамические параметры 

потока жидкости (газа) при внешнем обтекании 

тел и течении в каналах (трубах), проточных час-

тях гидрогазодинамических машин, проводить 

гидравлический расчет трубопроводов; 

- пользоваться нормативными документами и ин-

формационными материалами для решения прак-
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тических задач охраны окружающей среды, про-

гнозировать возможное негативное воздействие 

современной технологии на экосистемы, оцени-

вать воздействия того или иного проектного или 

организационно-технического решения на эколо-

гическое состояние природных компонентов и 

материальных объектов городской среды; 

 

владеть: 

-методиками проведения лабораторных и экспе-

риментальных работ для определения качествен-

ного и количественного состава загрязняющих 

веществ; 

-представлениями о принципах рационального 

природопользования и охраны окружающей сре-

ды; методами поиска экологической информации 

в компьютерных сетях и иных источниках навы-

ками критического восприятия информации эко-

логической направленности; навыками аргумен-

тированного изложения своей точки зрения по 

вопросам экологической безопасности. 

-навыками навигации по электронной карте, век-

ториза-ции растровых  топографических в систе-

ме ArcView GIS, создания и управления графиче-

скими и атрибутивными базами данных, а составе 

ГИС, навыками использования модулей ArcView 

GIS для обработки  и анализа пространственно 

распределенных данных, моделирования состоя-

ния окружающей среды. 

-навыками проведения расчетов ПДВ и ПДС 

-представлениями о принципах рационального 

природопользования и охраны окружающей сре-

ды; методами поиска экологической информации 

в компьютерных сетях и иных источниках; навы-

ками критического восприятия информации эко-

логической направленности; навыками аргумен-

тированного изложения своей точки зрения по 

вопросам экологической безопасности; знаниями 

о нормативно-правовой базе экологического про-

ектирования и экспертизы. 

-методологией системного подхода к организа-

ции; бизнес-планированием и инвестиционным 

анализом инновационного проекта; свободно вла-

деть офисным использованием персональных 

компьютеров; формировать и вести собственные 

базы данных; методами и технологиями отбора и 

реализации инноваций; современными методами 

сбора, обработки и анализа управленческих, эко-

номических и социальных данных; методикой 

анализа макроокружения организации; методами 

отраслевого анализа; навыками проведения кон-

курентного анализа; методами формулирования и 

реализации стратегий на уровне бизнес-единиц; 

методами и приемами управленческого анализа; 

навыками самостоятельной работы и самооргани-

зации. 

-теоретическими и практическими навыками в 

области исследования почв, использования поч-

венных ресурсов и управления ими. 

-законодательными и правовыми актами в облас-

ти безопасности и охраны  окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических регла-

ментов; способами и технологиями защиты в 
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чрезвычайных ситуациях; методами обеспечения 

безопасности среды обитания; методами оценки 

экологической ситуации. 

- биотехнологическими методами выбора рацио-

нального способа снижения воздействия на окру-

жающую среду; 

- методами поиска и обмена информации в сфере 

охраны окружающей среды; методами эколого-

экономических и инженерно-экологических рас-

четов; 

- методами организации и проведения процедуры 

государственной и общественной экологической 

экспертизы; методами работы с ландшафтными, 

геохимическими, экологическими картами терри-

торий; способами сбора необходимой для прове-

дения экологической экспертизы информации; 

-основными навыками поиска, выбора и анализа 

нормативных и правовых актов, норм права и 

анализа возникающих правоотношений. 

-методами разработки планов работы служб охра-

ны труда и промышленной безопасности, ведение 

документации этих служб, оформления актов 

проверки и предписаний по результатам контро-

ля; 

-методами оценки состояния безопасности на 

произодстве; 

Навыками измерения физических величин, отра-

ботки измерительной информации, применения 

принципов стандартизации на практике, правила-

ми и порядком проведения сертификации 

(Экономика природопользования) 

-требованиями к безопасности природопользова-

ния, способами и технологиями в экономической 

области природопользования, методами оценки 

эколого-экономической ситуации при природо-

пользовании; 

- методами теоретического и экспериментального 

исследования в вопросах менеджмента и марке-

тинга природопользования и охраны природы, 

требованиями менеджмента и маркетинга приро-

допользования и охраны природы, методами 

оценки экологической ситуации; 

- методами теоретического и экспериментального 

исследования в метрологии, методами обеспече-

ния безопасности среды обитания, методами оп-

ределения точности измерений, навыками изме-

рения уровней опасности в окружающей среде, 

используя современную измерительную технику, 

методами оценки экологической ситуации; 

- подготовкой заключений о современном и про-

гнозируемом качестве среды обитания человека и 

возможных изменениях в уровне здоровья насе-

ления конкретных регионов при реализации там 

крупных индустриальных, экономических или 

специальных проектов, выявлением и оценкой зон 

экологического неблагополучия с различным 

уровнем нарушенности окружающей человека 

среды, разработкой документов, регламентирую-

щих хозяйственную деятельность в целях сохра-

нения высокого качества среды обитания челове-

ка, участием в работе над проектами в части под-

готовки ОВОС и экологических экспертиз, затра-

гивающих интересы населения. 
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- методиками проведения типовых гидродинами-

ческих расчетов гидромеханического оборудова-

ния и трубопроводов; 

- методами моделирования и оценки состояния 

экосистем и экономической оценки их последст-

вий. 
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Приложение 4 

 

Матрица 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 
 

Циклы, дисциплины учебного плана ООП бакалавра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс компетенции       

Б.1 ГСЭ Б.2 МЕН 

Базовая 

часть 

Вариативная 

часть 

Дисцип-

лины по 

выбору 

студента 

Базовая 

часть 

Вариативная 

часть 

Дисциплины 

по выбору 

студента 

Название дисцип-

лины 
Название 

дисциплины 
Название 

дисципли-

ны 

Название дисциплины Название 

дисциплины 
Название 

дисциплины 

Б
1

.Б
.1

 Ф
и

л
о

со
ф

и
я
 

Б
1

.Б
.2

 И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

Б
1

.Б
.3

 И
ст

о
р

и
я
 

Б
1

.Б
.4

 Э
к
о

н
о

м
и

к
а 

Б
1

.В
.1

 И
ст

о
р

и
я
 Д

аг
ес

та
н

а 

Б
1

.В
. 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 и

 к
у

л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
 

Б
1

.В
.3

 У
ч

ен
и

е 
о

 б
и

о
сф

ер
е 

Б
1

.Д
В

.1
 С

о
ц

и
о

л
о

ги
я
 

Б
.1

.Д
В

.2
 П

си
х

о
л
о

ги
я
 и

 п
ед

аг
о

ги
к
а
 

Б
.2

.Б
.1

 В
ы

сш
ая

 м
ат

ем
ат

и
к
а 

 

Б
.2

. 
Б

.2
. 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

 

 Б
.2

.Б
.3

 Ф
и

зи
к
а 

 

Б
.2

.Б
.4

 Х
и

м
и

я
 

Б
.2

.Б
.5

  
Э

к
о

л
о

ги
я
 

Б
.2

.Б
.6

  
Т

ео
р

и
я 

го
р

ен
и

я
 и

 в
зр

ы
в
а
 

Б
.2

.Б
.7

 Н
о

к
со

л
о

ги
я
 

Б
.2

.В
.1

 Р
ес

у
р

сн
о

е 
п

р
и

р
о

д
о

п
о

л
ь
зо

в
ан

и
е
 

Б
.2

.В
.2

 Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 к
о

л
л
о

и
д

н
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 х
и

м
и

я
 

Б
.2

.Д
В

1
 Б

и
о

х
и

м
и

я
 

Б
.2

.Д
В

2
 Р

ег
и

о
н

ал
ь
н

ая
 э

к
о

л
о

ги
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Общекультурные компетенции в соответствии с ФГОС +           +         

ОК-1 +                    
ОК-2                     
ОК-3             +        
ОК-4             +       + 

ОК-5 +        +            
ОК-6           +   +  +    + 

ОК-7       +            + + 
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ОК-8   +  +  +   +     +    + + 

ОК-9            + +      + + 

ОК-10   +  +   +  +   +  + +    + 

ОК-11  + + + +  + +  +   + +  +   + + 

ОК-12                   + + 

ОК-13    +       +          
ОК-14  +    +               
ОК-15      +   +    +        
ОК-16      +             +  

Профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС            + +  +      
ПК-1             +         
ПК-2          +           
ПК-3          +           

ПК-4                     

ПК-5                  +   

ПК-6                  +   

ПК-7                     

ПК-8                     

ПК-9                     

ПК-10             + +  +     

ПК-11                    + 

ПК-12                   + + 

ПК-13                     

ПК-14                     

ПК-15                     

ПК-16                     

ПК-17                     

ПК-18              +  +     

ПК-19                    + 

ПК-20           +       + +  

ПК-21                     
Виды аттестации (оцен-

ки качества) 
Формы проведения контроля знаний***                     

Текущая 

(по дисциплине, модулю) 
1 КР, ПТ, КТ, РФ, ЭС, КЛ, 

ОУ,ОП,ОН 
                    

2                     

3                     
Промежуточная (по дис-

циплине, модулю) 
ЗЧ, ЭР, ПТ, КТ, ОУ, ОП, ОН                     

ИГА Гос. экз.                     
ВКР                     
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Примечание: *) – количество дисциплин (модулей) в соответствующих циклах учебного плана (N); **) – компетенции (общекультурные, профессиональные и др.), достигаемые после изу-

чения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС  ВПО (М);  ***) - Формы проведения контроля знаний: КР – контрольная работа; ПТ – письменное тестирование; КТ – компьютерное 

тестирование; ЭС – эссе; РФ – реферат; ОП – отчет по практике; ОУ – отчет по учебной практике; ОН – отчет по научной работе; СБ – собеседование; ЗЧ – зачетная работа (опрос); ЭР – 

экзаменационная работа (экзамен); КЛ – коллоквиум. 

 

 

 

 

 
Циклы, дисциплины учебного плана 

ООП бакалавра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс компетенции       

Б.3 Профессиональный цикл 

Б.3.1 Базовая часть 

Дисциплины 

Б
3
.Б

.1
 Н

ач
ер

та
-

те
л
ь
н

ая
 г

ео
м

ет
р
и

я
 

Б
3
.Б

.2
  

И
н

ж
ен

ер
н

ая
 

гр
аф

и
к
а 

Б
3
.Б

.3
 М

ех
ан

и
к
а 

Б
3
.Б

.4
 Г

и
д

р
о
га

зо
-

д
и

н
ам

и
к
а 

Б
3
.Б

.5
 Т

еп
л
о

ф
и

зи
к
а 

Б
3
.Б

.6
 Э

л
ек

тр
о

н
и

к
а 

и
 э

л
ек

тр
о

те
х

н
и

к
а 

 

Б
3
.Б

.7
 М

ед
и

к
о

-
б

и
о

л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
о

с-
н

о
в
ы

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Б
3
.Б

.8
 М

ет
р
о

л
о
ги

я
, 

ст
ан

д
ар

ти
за

ц
и

я 
и

 
се

р
ти

ф
и

к
ац

и
я 

Б
3
.Б

.9
 Н

ад
еж

н
о
ст

ь 
те

х
н

и
ч

ес
к
и

х
 с

и
ст

ем
 

те
х

н
о
ге

н
н

ы
й

 р
и

ск
 

Б
3
.Б

.1
0

 Б
ез

о
п

а
с-

н
о

ст
ь
 ж

и
зн

ед
ея

-
те

л
ь
н

о
ст

и
  

Б
3
.Б

.1
1

 У
п

р
ав

л
ен

и
е 

те
х

н
о

сф
ер

н
о
й

 
б

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

 

Б
3
.Б

.1
2

 Н
ад

зо
р

 и
 

к
о
н

тр
о

л
ь
 в

 с
ф

ер
е 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Общекультурные компетенции в соот-

ветствии 
            

ОК-1         +    
ОК-2         +    
ОК-3       +  +   + 

ОК-4         +    
ОК-5         +    
ОК-6       +  +    
ОК-7   +      + +  + 

ОК-8 + + +     + +    
ОК-9        + +   + 

ОК-10   +      +    
ОК-11   +  +    +    
ОК-12         +    
ОК-13         +    
ОК-14 + +       +    
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ОК-15       +  +  + + 

ОК-16     +   + +    
Профессиональные компетенции в соот-

ветствии 
            

ПК-1    +   +   + +  + 

ПК-2 + +       +    
ПК-3 + +   +   + +    

ПК-4       +  +   + 

ПК-5   +  +    +    

ПК-6         +    

ПК-7         +    

ПК-8      +  + + +  + 

ПК-9       +  +   + 

ПК-10             

ПК-11          + + + 

ПК-12          +  + 

ПК-13            + 

ПК-14           +  

ПК-15        +     

ПК-16             

ПК-17       +      

ПК-18     +        

ПК-19           +  

ПК-20        +     

ПК-21             

             

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
е 

о
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

Все аттестации Форма 

оценочных 

средств 

            

            

Текущая (по 

дисциплине) 

УО-1,2 + +           

ПР-1,2 + + + + +   + + + + + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

ТС-1             

УО-2      + +      

Рубежная (по 

модулю) 

ПР-2,3,4 + + + + +   + + + + + 

УО-3,4 + + + + + + + + + + + + 
ИГА ПР-4,5             

Гос.экз.         + + + + 

ВКР         + + + + 
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Циклы, дисциплины учебного плана 

ООП бакалавра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс компетенции       

Б.3 Профессиональный цикл 

Б.3.2 Вариативная часть 

Дисциплины 

Б
3
.В

.1
 И

ст
о
ч

н
и

к
и

 з
аг

р
я
з-

н
ен

и
я
 с

р
ед

ы
 о

б
и

та
н

и
я
 

Б
3
.В

.2
  

П
р
о

м
ы

ш
л
ен

н
ая

 
эк

о
л
о
ги

я 

Б
3
.В

. 
Р

ес
у
р

со
сб

ер
ег

аю
-

щ
ая

 т
ех

н
о

л
о
ги

я
 

Б
3
.В

.4
 Г

И
С

 т
ех

н
о

л
о
ги

и
 и

 
м

о
д

ел
и

р
о
в
ан

и
я 

со
ст

о
я
-

н
и

я
 о

к
р
у

ж
аю

щ
ей

 с
р
ед

ы
 

Б
3
.В

.5
 Н

о
р

м
и

р
о
в
ан

и
я
 и

 
сн

и
ж

ен
и

е 
за

гр
я
зн

ен
и

я
 

о
к
р
у

ж
аю

щ
ей

 с
р

ед
ы

 

Б
3
.В

.6
  

Э
к
о

л
о

ги
я
 ч

ел
о
в
е-

к
а 

Б
3
.В

.7
 Э

к
о

л
о
ги

ч
ес

к
о

е 
со

п
р
о

в
о

ж
д

ен
и

е 
п

р
о
ек

то
в
 

Б
3
.В

.8
 М

ат
ер

и
ал

о
в
ед

ен
и

е 
и

 т
ех

н
о

л
о
ги

и
 м

а
те

р
и

ал
о

в
 

Б
3
.В

.9
 Э

к
о

л
о
ги

ч
ес

к
ая

 
б

и
о

те
х

н
о

л
о
ги

я
 

Б
3
.В

.1
0

 М
о

н
и

то
р
и

н
г 

ср
е-

д
ы

 о
б
и

та
н

и
я 

Б
3
.В

.1
1

  
П

о
ч

в
о

в
ед

ен
и

е 

Б
3
.В

.1
2

 Л
ан

д
ш

аф
тн

о
е 

к
ар

то
гр

аф
и

р
о

в
ан

и
е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Общекультурные компетенции              

ОК-1  +           
ОК-2             
ОК-3       +      
ОК-4  +     +      
ОК-5             
ОК-6  +     +      
ОК-7 + +   +  +  +    
ОК-8             
ОК-9  +     +      
ОК-10  +     +      
ОК-11  +     +    +  
ОК-12  +   +  +      
ОК-13  +     +      
ОК-14             
ОК-15       +      
ОК-16             

Профессиональные компетенции              
ПК-1        +      
ПК-2    +   +      
ПК-3  +           

ПК-4             

ПК-5             

ПК-6             

ПК-7             
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ПК-8 +          +  

ПК-9  +     +      

ПК-10       +      

ПК-11             

ПК-12    +         

ПК-13             

ПК-14  +           

ПК-15             

ПК-16     +        

ПК-17    +         

ПК-18             

ПК-19  +   +  +  +    

ПК-20           +  

ПК-21             

             

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
е 

о
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

Все аттестации Форма 

оценочных 

средств 

            

            

Текущая (по 

дисциплине) 

УО-1,2             

ПР-1,2 + + + + + + + + + + + + 
Промежуточная 

(по дисциплине) 

ТС-1             

УО-2 + +     + + + + + + 
Рубежная (по 

модулю) 

ПР-2,3,4             

УО-3,4             

ИГА ПР-4,5 + + + + + + + + + + + + 
Гос.экз. +  + + +   +  + + + 

ВКР + + + + +  + + + + + + 
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Циклы, дисциплины учебного плана 

ООП бакалавра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс компетенции       

Б.3 Профессиональный цикл 

Б
4

 Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
а
 

Б.5 Прак-

тики 

Б.6 ИГА 

Б.3.3 По выбору студента 

Б
5
.1

 У
ч

еб
н

ая
 

Б
5
.2

 П
р
ед

д
и

п
л
о

м
н

ая
 

Г
о
с.

 э
к
за

м
ен

 

В
К

Р
 

Дисциплины 

Б
3
.Д

В
.1

 О
х

р
ан

а 
о
к
р

у
ж

а
ю

-
щ

ей
 с

р
ед

ы
 

Б
3
.Д

В
.2

 У
ти

л
и

за
ц

и
я
 т

в
ер

-
д

ы
х

 б
ы

то
в
ы

х
 о

тх
о

д
о
в
 и

 п
е-

р
ер

аб
о

тк
а 

Б
3
.Д

В
.3

 И
н

н
о
в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

м
ен

ед
ж

м
ен

т 

Б
3
.Д

В
.4

 Э
к
о

л
о

ги
ч
ес

к
ая

 
эк

сп
ер

ти
за

 и
 О

В
О

С
 

Б
3
.Д

В
.5

 Э
к
о

л
о

ги
ч
ес

к
ая

 
то

к
си

к
о

л
о

ги
я 

Б
3
.Д

В
.6

 П
р

ав
о
в
ы

е 
о
сн

о
в
ы

 
п

р
и

р
о

д
о
п

о
л
ь
зо

в
ан

и
я
 и

 о
х

-
р

ан
а 

о
к
р
у

ж
аю

щ
ей

 с
р

ед
ы

 

Б
3
.Д

В
.7

 Э
к
о
н

о
м

и
к
а 

п
р

и
р

о
-

д
о

п
о

л
ь
зо

в
ан

и
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Общекультурные компетенции              

ОК-1             
ОК-2   +          
ОК-3      +       
ОК-4             
ОК-5   +          
ОК-6             
ОК-7 +   +       +  
ОК-8         +    
ОК-9         + +   
ОК-10             
ОК-11          + +  
ОК-12 +          +  
ОК-13             
ОК-14             
ОК-15             
ОК-16         + +   
ОК-22        +     

Профессиональные компетенции              
ПК-1              
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ПК-2             
ПК-3             

ПК-4   +          

ПК-5             

ПК-6         + +   

ПК-7         + +   

ПК-8             

ПК-9      +       

ПК-10         + +   

ПК-11           +  

ПК-12      +     +  

ПК-13         + +   

ПК-14           +  

ПК-15    +     + +   

ПК-16             

ПК-17             

ПК-18         + +   

ПК-19 +   +       +  

ПК-20    +         

ПК-21             

             

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
е 

о
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

Все аттестации Форма 

оценочных 

средств 

            

            

Текущая (по 

дисциплине) 

УО-1,2             

ПР-1,2 + + + + + + + + + + + + 
Промежуточная 

(по дисциплине) 

ТС-1             

УО-2 + +     + + + + + + 
Рубежная (по 

модулю) 

ПР-2,3,4             

УО-3,4             

ИГА ПР-4,5 + + + + + + + + + + + + 
Гос.экз. +  + + +   +  + + + 

ВКР + + + + +  + + + + + + 

 
       Примечание: *) – количество дисциплин (модулей) в соответствующих циклах учебного плана (N); **) – компетенции (общекультурные, профессиональные и др.), 

достигаемые после изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС  ВПО (М);  ***) - Формы проведения контроля знаний: КР – контрольная работа; ПТ – пись-

менное тестирование; КТ – компьютерное тестирование; ЭС – эссе; РФ – реферат; ОП – отчет по практике; ОУ – отчет по учебной практике; ОН – отчет по научной ра-

боте; СБ – собеседование; ЗЧ – зачетная работа (опрос); ЭР – экзаменационная работа (экзамен); КЛ – коллоквиум. 

 

 



                                                                                                   Приложение 5  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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                                                                                                   Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Начертательная геометрия 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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                                                                                                   Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Теплофизика 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 

 



74 
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 Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Электротехника и электроника 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Медико-биологические основы безопасности 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Надежность технических систем и техногенный риск 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Безопасность жизнедеятельности  

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Управление техносферной безопасностью 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Источники загрязнения среды обитания 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Промышленная экология 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

ГИС-технологии и моделирование состояния окружающей среды 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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   Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Нормирование и снижение загрязнений окружающей среды 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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                                                                                                   Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Экологическая биотехнология 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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                                                                                                   Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Охрана окружающей среды 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Экологическая реабилитация природных объектов 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Инновационный менеджмент  

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Экологическая экспертиза ОВОС 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 

 

 

 



116 

 

 

 



117 

 

 

 



118 

 

 

Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Правовые основы защиты окружающей среды и населения в ЧС 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Физическая культура 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Механика 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Философия 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Высшая математика 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Информатика 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Физика 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Ноксология 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Культурология 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

История Дагестана 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Русский язык культура речи 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Учение о биосфере 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Социология 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Химия 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

История 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Инженерная графика 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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169 

 

 

 



170 

 

 

Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Иностранный язык 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Теория горения и взрыва 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Биохимия 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Экология 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Ландшафтные основы ресурсопользования 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Физическая и коллоидная химия 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Экономика 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала- 2011 



186 

 

 

 



187 

 

 

 



188 

 

 

Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Психология педагогика 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Региональная экология 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Надзор и контроль в сфере безопасности 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Экологическое сопровождение проектов 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Почвоведение 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Ресурсное природопользование 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Менеджмент и маркетинг природопользования и охраны природы  

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Экономика природопользования 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Экологическая токсикология 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Экоурбанистика 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Экологическая реабилитация природных объектов 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения  

   очная 
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Приложение  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Экология человека 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

280700.62 – «Техносферная безопасность» 

 

 

Профиль  подготовки 

Охрана природной среды и ресурсосбережение 
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Приложение  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Автоматизация производств» является обучение студентов 

основам знаний по автоматизации производственных процессов, изучение  основных методов ма-

тематического моделирования, анализа и синтеза автоматических систем регулирования, ознаком-

ление с основными функциями АСУ ТП и техническими средствами, применяемыми при построе-

нии автоматических и автоматизированных систем управления, включая ЭВМ и микропроцессор-

ную технику. 

Задачи дисциплины: 

 подготовка выпускников к научным исследованиям для решения задач, связанных с разра-

боткой новых методов создания процессов, материалов и оборудования, обеспечивающих 

энерго-и ресурсосбережение, экологическую безопасность технологии, к активному уча-

стию в инновационной деятельности 

 подготовка выпускников к производственно-технологической и инжиниринговой деятель-

ности в области энерго- и ресурсосберегающих процессов в охране окружающей среды, 

обеспечивающей внедрение и эксплуатацию новых наукоемких разработок в технологию 

природных энергоносителей, конкурентоспособных на мировом рынке. 

 подготовка выпускников к проектной деятельности в области энерго- и ресурсосберегаю-

щих процессов в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

       Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла Б3. Для изучения 

дисциплины «Автоматизация производств» необходимы знания, полученные по дисциплинам 

«Электроника и электротехника», «Механика», «Надежность технических систем и техногенный 

риск». Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Утилизация и 

переработка ТБО», «Экологическая биотехнология», а также метериалы и знания дисциплины ис-

пользуются при написании дипломной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Автоматизация производств» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и профессиональной деятельности для направления «Техносферная безопас-

ность», профиля «Охрана природной среды и ресурсосбережение» (ОК-7); 

- способностью проводить измерения опасностей в среде обитания, обрабатывать получен-

ные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспе-

риментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплин обучающийся должен 

знать: 

 мировые достижения в области химической технологии природных энергоносителей, про-

блемы энерго- и ресурсосбережения, использования метода математического моделирова-

ния, проблемы переработки углеводородного сырья региона и инновационные способы по-
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вышения эффективности технологий 

 методы построения математических моделей идеальных и реальных химических реакторов, 

критерии, используемые для оценки эффективности работы отдельного агрегата, узла, от-

деления, цеха, предприятия; методы оптимизации химико-технологического процесса 

 

уметь: 

 

 применять современные требования и стандарты к технологическому уровню химического 

производства, качеству выпускаемых продуктов и охране окружающей среды 

 понимать особенности и закономерности процессов переработки углеводородного сырья; 

обеспечить получение продукции с заданными физико-химическими и эксплуатационными 

свойствами путем применения энерго- и ресурсоэффективных методов 

 

владеть: 

 методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы 

оборудования 

 методами исследования свойств минерального сырья 

 навыками использования инновационных методов переработки углеводородного сырья для 

получения продукции заданного качества и свойств, использования метода математическо-

го моделирования для проведения прогнозных расчетов энерго- и ресурсосберегающих 

технологий 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью данного курса является: овладение теоретическими основами, методологией автоматизи-

рованного расчета и выбора оборудования промышленной экологии, приобретение практических 

навыков и изучение устройства и принципов работы оборудования для охраны окружающей среды 

и ресурсосбережения, в том числе очистки сточных вод и газовых выбросов. 

Задачи изучения дисциплины: 

иметь представление: 

- о физическом и математическом моделировании; 

- об основных разделах и задачах химической промышленности; 

- о физических и химических закономерностях типовых технологических процессов; 

- о новейших открытиях естествознания, перспективах их использования для построения техниче-

ских устройств; 

- о месте и роли своей профессиональной деятельности с учетом взаимодействия с окружающей 

средой; 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

  Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла Б3. Для изуче-

ния дисциплины «Процессы и аппараты» необходимы знания, полученные по дисциплинам «Теп-

лофизика», «Гидрогазодинамика», «Электроника и электротехника», «Механика», «Надежность 

технических систем и техногенный риск». Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Утилизация и переработка ТБО», «Экологическая биотехнология», а также 

метериалы и знания дисциплины используются при написании дипломной работы. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины « Процессы и аппараты » 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и профессиональной деятельности для направления «Техносферная безопас-

ность», профиля «Охрана природной среды и ресурсосбережение» (ОК-7); 

- способностью проводить измерения опасностей в среде обитания, обрабатывать получен-

ные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспе-

риментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные физические и химические законы и методы физического и химического исследования; 

- закономерности поведения механических систем под действием сил различной природы; 

- принципы работы, устройство и методики расчета химического оборудования для основных тех-

нологических процессов производств органического синтеза, полупродуктов и красителей; 

- принципы создания автоматизированных систем расчета химического оборудования и автомати-

зированных справочников; 

уметь:  
- оценки численного порядка величин, характерных для различных разделов естествознания; 

- выбора методики расчета химического оборудования и соответствующих программных средств. 

владеть:  
- методами анализа результатов физических и химических экспериментов; 

- способами статического кинематического и динамического анализа механических систем 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью данного курса является: подготовить специалиста, обладающего умением и практи-

ческими навыками, необходимыми для идентификации негативных воздействий среды обитания 

на персонал, ОЭ и окружающую среду; разработки и реализации мер защиты человека и среды 

обитания от негативных последствий опасных природных и техногенных процессов; прогнозиро-

вания ЧС и оценки их последствий; принятия решений по защите производственного персонала и 

населения при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях. 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

  Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла Б3. Для изуче-

ния дисциплины «Защита от опасных природных и техногенных процессов» необходимы знания, 

полученные по дисциплинам Экология, Физика, Химия. Дисциплины, для которых данная дисци-

плина является предшествующей: Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды, Промышленная экология, Охрана окружающей среды и другие профильные дисциплины, а 

также материалы и знания дисциплины используются при написании дипломной работы. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины « Защита от опасных природных и техногенных процессов » 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и профессиональной деятельности для направления «Техносферная безопас-

ность», профиля «Охрана природной среды и ресурсосбережение» (ОК-7); 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей сре-

ды и безопасности в ЧС на объектах экономики (ПК-12); 

- способностью проводить измерения опасностей в среде обитания, обрабатывать получен-

ные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспе-

риментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

поражающие факторы опасных природных явлений, техногенных аварий и катастроф, методику 

расчета экономического ущерба при ЧС; основы организации и проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в очагах поражения. 

уметь:  
оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения; прогнозировать и оценивать 

обстановку при авариях на потенциально опасных объектах; применять СИЗ и СКЗ. 

владеть:  
 навыками руководства действиями подчиненного производственного персонала при ЧС и ликви-

дации их последствий. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины состоит в приобретении студентами:  

- теоретических знаний о: взаимодействии природы и общества, причинах экологических проблем 

и мероприятиях по их предотвращению, рациональном природопользовании; 

- умений использовать  методы, принципы оценки воздействия на окружающую природную среду, 

предлагать способы снижения экологического риска.  

Достижение поставленной цели реализуется через решение следующих задач: 

1) изучение природных и антропогенных процессов миграции и превращения веществ, а также их 

взаимного влияния; 

2) изучение характеристик природных ресурсов, путей воздействия на их качество, методов и 

средств защиты природной среды; 

3) изучение методов и средств экологического мониторинга;  

4) изучение экономических и правовых основ экологического менеджмента. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

  Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б3. Для изучения 

дисциплины «Ресурсосберегающие технологии» необходимы знания, полученные по дисциплинам 

Экология, Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды, Экономика при-

родопользования, Промышленная экология. Материалы и знания дисциплины используются при 

прохождении дисциплины «Охрана окружающей среды»,  производственной практики и при на-

писании дипломной работы. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины « Ресурсосберегающие технологии » 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и профессиональной деятельности для направления «Техносферная безопас-

ность», профиля «Охрана природной среды и ресурсосбережение» (ОК-7); 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей сре-

ды и безопасности в ЧС на объектах экономики (ПК-12); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- свойства оболочек Земли,  

- природные и антропогенные процессы в техносфере и роль этих процессов в формировании сре-

ды обитания человека, 

- виды природных ресурсов,  

- виды загрязнения окружающей природной среды, 

- основы экологического мониторинга; 

- основы рационального природопользования, 

- способы снижения вредного воздействия техногенных объектов на среду; 

- способы управления природопользованием и охраной окружающей среды 

уметь:  
- оценивать ресурсные возможности окружающей среды, 

- использовать  методы, принципы оценки воздействия на среду, предлагать способы снижения 

экологического риска, 

- использовать методы экологического мониторинга. 

владеть:  
- навыками выявления возможности загрязнений в результате хозяйственной деятельности, 

- использования законодательных актов  в области охраны окружающей среды. 
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1.Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Ландшафтное картографирование» является выработка у 

студентов знаний базовых понятий картографии (элементы карты, способы изображения, приѐ-

мы генерализации), методах использования различных картографических произведений в гео-

экологических исследованиях. 

Цели освоения данной дисциплины определяют ее задачи: 

- знакомство с общественной значимостью, необходимостью и возможностями использования в 

практической и научной деятельности картографических произведений; 

- владение основными концепциями и принципами использования карт в целях создания новых 

картографических произведений; 

- представление об общегеографической и тематической изученности суши и океана; 

- знание перспектив развития картографии как науки, техники и отрасли производства. 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

  Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б3. Для изучения 

дисциплины «Ландшафтное картографирование» необходимы знания, полученные по дисципли-

нам Экология, Химия, Ландшафтные ресурсопользования, Правовые основы природопользования 

и охраны окружающей среды, Экономика природопользования, Промышленная экология. Дисци-

плины, для которых данная дисциплина является предшествующей: Охрана окружающей среды и 

другие профильные дисциплины, а также материалы и знания дисциплины используются при на-

писании дипломной работы. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Ландшафтное картографирование » 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и профессиональной деятельности для направления «Техносферная безопас-

ность», профиля «Охрана природной среды и ресурсосбережение» (ОК-7); 

- способностью проводить измерения опасностей в среде обитания, обрабатывать получен-

ные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспе-

риментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

возможности применения картографических произведений в решении географических и геоэколо-

гических задач; методы составления тематических карт, правила их оформления; приѐмы исполь-

зования геоизображений в научно-практических исследованиях; 

уметь:  
осуществлять подбор источников для картографирования; разрабатывать легенду карт и выбирать 

способы изображения; выполнять составление карт на уровне авторских оригиналов; применять в 

научных исследованиях картографические произведения.  

владеть:  
навыками составительской работы; приѐмами научного анализа картографических произведений. 

Приложение  
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1.Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Материаловедение и технологии материалов» 

-формирование у студентов представления о функциональной взаимосвязи материала и конст-

рукции, предопределяющей выбор и оптимизацию свойств материала, исходя из назначения 

долговечности и условий эксплуатации конструкций; 

-изучение составов, структуры и технологических основ получения материалов, с заданными 

функциональными свойствами с использованием природного и техногенного сырья, инструмен-

тальных методов контроля качества и сертификации на стадиях производства и потребления. 

 Задачами дисциплины являются: 

-рассмотрение материалов как элементов системы материал-конструкция, обеспечивающих 

функционирование конструкций с заданной надежностью и безопасностью; 

-изучение способов создания материалов с требуемыми служебными свойствами, включающих 

соответствующий выбор сырья, утилизацию отходов, методов переработки и оценки их качест-

ва, технологических приемов формирования структуры; 

-изучение системы показателей качества строительных материалов и нормативных методов их 

определения и оценки с использованием современного исследовательского оборудования и ста-

тистической обработкой данных; 

-показать возможности решения задач оптимизации свойств материалов, как элементов систе-

мы, программными средствами на компьютере. 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б3. Для изучения 

дисциплины «Материаловедение и технологии материалов» необходимы знания, полученные по 

дисциплинам Экология, Химия, Физика, Математика. Дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей: Охрана окружающей среды, Ресурсосберегающие техно-

логии и другие профильные дисциплины, а также материалы и знания дисциплины используются 

при написании дипломной работы. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины « Материаловедение и технологии материалов» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и профессиональной деятельности для направления 280700.62. «Техносфер-

ная безопасность», профиля «Охрана природной среды и ресурсосбережение» (ОК-7); 

- способностью проводить измерения опасностей в среде обитания, обрабатывать получен-

ные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспе-

риментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основы химии и химические процессы современной технологии производства строительных ма-

териалов и конструкций, свойства химических элементов и их соединений, составляющих основу 

строительных материалов; 

уметь:  
применять полученные знания по физике и химии при изучении данной дисциплины; 

владеть:  
современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

         Целями учебной практики являются: развитие способностей к познавательной 

деятельности, изучение особенностей профессиональной деятельности в организациях и 

лабораториях экологического, биологического и химического контроля окружающей среды, 

знакомство с методами, средствами и приборами контроля окружающей среды. 

 

 2.Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

-ознакомление студентов с предприятиями; 

-изучение способов производства; 

-закрепление теоретических знаний и получение практических навыков по контролю отходов и 

газов, а также сбор необходимых материалов для курсового проектирования. 
 

3.Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

 Учебная практика относится к базовой части учебной и производственной практики Б5.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные в средней школе по 

дисциплинам: Химия, Биология, География.  
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: Экология, БЖД и 

профильные дисциплины. 
 

4.Формы проведения учебной практики 

Формой проведения практики является самостоятельная работа студентов по 

выполнению заданий, предусмотренных программой учебной практики. 

 

5.Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях вуза, на 

выпускающей кафедре, на предприятиях, с которыми заключены договора о проведении 

производственных практик (базовые предприятия). 

Продолжительность практики – 2 недели во 2 семестре. 

 

6.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК) 

-способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

-способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

-способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том 

числе экспериментальных (ОК-16); 

профессиональные компетенции (ПК): 

проектно-конструкторские:  

-способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты (ПК-

6); 

-способностью принимать участие в организации и проведении технического обслуживания 

средств защиты (ПК-7); 

-готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10); 

-способностью использовать знание организационных основ безопасности различных произ-

водственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13); 

Экспертные, надзорные и инспекционно-аудиторские: 

-способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать по-

лученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 
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-способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать реше-

ния по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные технологические процессы предприятия; 

 характеристики возрастания антропогенного воздействия на окружающую среду от 

действующего предприятия; 

 приемы, методы и способы выявления, наблюдения, измерения и контроля конкретного 

технологического процесса; 

 способы представления, хранения и переработки полученной информации; 

 использование стандартных программных средств компьютерного моделирования; 

 основы профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

 приемы работы и обслуживания современных измерительных приборов и лабораторного 

оборудования; 

 требования к проведению измерений, экспериментов и наблюдений; 

уметь:  

 производить общую оценку техногенного воздействия предприятия на окружающую 

среду; 

 анализировать и систематизировать результаты тематических исследований, представлять 

материалы в виде научных отчетов и публикаций; 

 проводить анализ результатов, составлять описания проводимых исследований; 

 использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических задач; 

владеть:  

 навыками критического восприятия информации; 

 навыками практического применения законов физики, химии; 

 общими навыками оценки отрицательного воздействия технологических процессов на 

окружающую среду; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, в том числе и информации, полученной в глобальных компьютерных сетях; 

 современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической 

документации; 

 навыками в проведении измерений, экспериментов и наблюдений, анализе результатов, 

подготовке данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 современными программными средствами подготовки документации.  
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7. Структура и содержание учебной практики представляется в табличной форме 

(таб. 1) 

Таблица 1 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

 

Трудоемкость видов учебной 

работы, включая самостоятель-

ную работу студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

Теоре-

тические 

занятия 

Учебная 

(практи-

ческая) 

работа 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

1 2 3 4 5 

 

6 

1 Подготовительный этап. 

Производственный инст-

руктаж. 

4 4 8 Ведомость инструктажа по ТБ, 

задание на практику 

2 Посещение Научно-

исследовательского вете-

ринарного института 

1.Инструктаж по технике 

безопасности 

2. Приемы работы и об-

служивания современных 

измерительных приборов и 

лабораторного оборудова-

ния 

3.Мероприятия по сбору, 

обработке и систематиза-

ции фактического и лите-

ратурного материала 

4 6 20 Дневник по практике 

3 Структуры Министерства 

природных ресурсов и эко-

логии (Управление Рос-

природнадзора по Респуб-

лике Дагестан) 

1.Лекции в отделе Норми-

рования и администриро-

вания экологических пла-

тежей 

2. Инструктаж по технике 

безопасности 

3.Мероприятия по сбору, 

обработке и систематиза-

ции фактического и лите-

ратурного материала 

4 8 20 Дневник по практике 

4 Составление отчета о прак-

тике 

  30 Отчет по практике 

ИТОГО 12 18 78  
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8.Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

 В период прохождения учебной практики следует стремиться к широкому исполь-

зованию прогрессивных, эффективных и инновационных методов, таких как: 

 

Методы Лекции Практ. занятия СРС 

IT - методы  +  

Работа в команде  +  

Методы проблемного обучения + +  

Обучение на основе опыта   + 

Опережающая самостоятельная ра-

бота 

  + 

Проектный метод  +  

Поисковый метод +  + 

Исследовательский метод + + + 

Другие методы, в том числе    

Интеграционный  +  

Междисциплинарный  +  

Компетентностный  + + 

 

Рекомендуются активные и интерактивные формы проведения занятий: компьютерные 

симуляции, разбор ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков обучающихся. 

1. Лекционные занятия – традиционная форма проведения занятий; предполагается 

использование средств мультимедиа. 

2. Практические занятия – анализ информации, измерение и оценка параметров ок-

ружающей среды с помощью приборов контроля. 

3. Самостоятельная работа – обязательное условие обучения, предполагает самостоя-

тельный анализ литературных данных, расчеты, подготовку презентаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 20% 

аудиторных занятий, что соответствует 6 часам. 

 

9.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учеб-

ной практике 

Контрольные вопросы и задания для составления и защиты отчета по разделам прак-

тики, осваиваемым студентом самостоятельно: 

1. Государственные требования к содержанию и уровню профессиональной подго-

товки бакалавра по направлению «Техносферная безопасность», профилю «Ох-

рана природной среды и ресурсосбережение». 

2. Организация охраны окружающей среды на базовом предприятии. 

3. Методы измерения и контроля загрязняющих веществ в объектах окружающей 

среды по базовому предприятию. 
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4. Новые технические решения при создании природоохранных систем базового 

предприятия. 

5. Особенности мониторинга состояния окружающей среды на базовом предпри-

ятии. 

6. Организационная и производственная структура базового предприятия. 

7. Мероприятия по охране окружающей среды и ресурсосбережения, проводимые 

на базовом предприятии. 

10. Форы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обу-

чающимся задач практики об уровне его знаний и квалификации. Отчет, дневник. Ха-

рактеристика с места прохождения практики являются документами. На основании ко-

торых руководитель практики от кафедры определяет степень изученности вопросов, 

предусмотренных положением и программой практики. Отчет по учебной практике 

представляется студентами на кафедру в установленные деканатом сроки. 

 Студент, не сдавший отчет в установленный срок и не получивший дифференциро-

ванный зачет по практике, отчисляется из университета. 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

 

№ 

п/п 

Виды 

занятий 

Необходимая 

учебная, учебно-

методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Автор(ы) Издательст

во и год 

издания 

Количество  

изданий 

В 

библиоте

ке 

На 

 кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

а)Основная 

1 срс Экология. Учебник 

для вузов 

Коробкин 

В.И., 

Передельс

кий Л.В. 

Ростов 

н/Д: 

Феникс, 

2005 

200 1 

2 срс Экология и 

экологическая 

безопасность 

Учебное пособие. 

Хотунцев 

Ю.Л. 

М.: 

Академия, 

2002 

60 1 

3 срс Экологическое 

состояние 

территории России. 

Учебное пособие.  

Бондарев 

В.П., 

Долгушин 

Л.Д.  и др. 

М.,«Акаде

мия», 2008 

55 1 

4 срс Промышленная 

экология 

Учебное пособие. 

Калыгин 

В.Г. 

М.,«Акаде

мия», 2007 

60 1 

 

5 срс Экологические 

основы 

природопользова- 

ния. Учебник.  

Колесни-

ков С.И. 

М., 

«Дашков и 

К0» 2008 

50  

б)дополнительная 

6 срс Городская экология. 

Учебное пособие.  

А.Н.Тети-

ор 

М.,«Акаде-

мия», 2008 

75 1 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

  MS Office, Internet Expiorer; 

www.consultant.ru  - интернет-версия информационно-справочной системы «Консуль-

тант-плюс»; 

 

http://www.mnr.gov.ru/
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Дополнения и изменения  

в рабочей программе на201 /    учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  «___» ________201  г. 

 

  Заведующий кафедрой  __________________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю 

   

Проректор по учебной работе (декан) «___» ____________201  г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 

 

 

 



268 

 

 

 
 

 

 



269 

 

 

1. Цели производственной практики 

 Целями производственной практики являются:  

-приобретение практических умений и навыков в решении реальных 

производственных задач или исследовании актуальных научных проблем по направлению 

подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность», профиль подготовки «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»; по 

проектированию, эксплуатации, внедрению и техническому обслуживанию экозащитных 

систем; 

-участие в работе органов государственного и ведомственного надзора и контроля 

за безопасностью технологических процессов и производств, в разработке нормативно-

технической документации по вопросам технической безопасности. 

Организация производственной практики на всех этапах направлена на обеспече-

ние непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и умениями 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки вы-

пускника. 

Производственная практика проводится путем последовательного выполнения 

заданий рабочей программы практики.  В зависимости от степени подготовленности 

студентам могут поручаться самостоятельные участки экологической работы, но с 

обязательным выполнением графика прохождения практики. Результаты 

производственной практики должны быть представлены в форме отчета, состоящего из 

страниц рукописного (машинописного) текста с обязательным приложением 

индивидуального задания студента. 

 

 2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

-закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения, и 

приобретения студентами опыта в решении реальных производственных задач или 

исследовании актуальных научных проблем в ходе практической работы совместно с 

разработчиками-профессионалами по проектированию, внедрению и техническому 

обслуживанию средозащитного оборудования; 

-приобретение навыков работы по специальности с подтверждением необходимой 

квалификации одной из профессий, связанных с профилем подготовки «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». 

 

 3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Производственная практика относится к базовой части учебной и производствен-

ной практики Б5.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные по дисциплинам: Хи-

мия, Экология, Биохимия, Ноксология, БЖД, Почвоведение, Экологическая токсикология, 

Учебная практика и др.  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: Монито-

ринг среды обитания, Промышленная экология, является основой для выполнения курсо-

вых работ и бакалаврской выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 4. Формы проведения производственной практики 

Формами проведения практики являются групповые и индивидуальные работы со 

студентами, а также самостоятельная работа студентов по выполнению заданий, преду-

смотренных программой производственной практики. 

 

 

 

 

 



270 

 

 

 5. Место и время проведения производственной практики 

 Производственная практика проводится в структурных подразделениях вуза, на 

выпускающей кафедре, на предприятиях, с которыми заключены договора о проведении 

производственных практик (базовые предприятия). 

  

Продолжительность практики – 2 недели в 4 семестре, 2 недели в 6 семестре. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 ч. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния производственной практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

-способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

-способностью применять на практике навыки проведения и описания исследова-

ний, в том числе экспериментальных (ОК-16); 

профессиональные компетенции (ПК): 

проектно-конструкторские:  

-способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств 

защиты (ПК-6); 

-способностью принимать участие в организации и проведении технического об-

служивания средств защиты (ПК-7); 

-готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ПК-10); 

-способностью использовать знание организационных основ безопасности различ-

ных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13); 

Экспертные, надзорные и инспекционно-аудиторские: 

-способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обраба-

тывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-

15); 

-способностью контролировать состояние испльзуемых средств защиты, принимать 

решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 приемы, методы и способы выявления, наблюдения, измерения и контроля 

конкретного технологического процесса; 

 основные технологические процессы предприятия; 

 характеристики возрастания антропогенного воздействия на окружающую среду 

от действующего предприятия; 

 способы представления, хранения и переработки полученной информации; 

 использование стандартных программных средств компьютерного 

моделирования; 

 основы профилактики производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

 приемы работы и обслуживания современных измерительных приборов и 

лабораторного оборудования; 

 требования к проведению измерений, экспериментов и наблюдений; 

уметь:  

 пользоваться периодическими, реферативными и справочно-информационными 

изданиями по профилю специальности; 
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 осуществлять регламентную проверку технического состояния средозащитного 

оборудования, его профилактический осмотр и текущий ремонт; 

 пользоваться средствами экоконтроля и осуществлять контроль соблюдения 

техносферной безопасности; 

 оценивать специфику и механизм токсического действия вредных веществ, 

энергетических воздействий и комбинированного действия факторов; 

 разрабатывать инструкции по эксплуатации используемого технического 

оборудования и программного обеспечения для обслуживающего персонала; 

 осуществлять мониторинг потенциально опасных объектов экономики, 

антропогенных и природных зон; 

 разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы; 

 анализировать и систематизировать результаты научных исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций; 

владеть:  

 навыками работы и способностью к сервисному обслуживанию измерительного, 

диагностического, технологического оборудования, применяемого в области экологии; 

 навыками применения методик качественного анализа опасностей сложных 

технических систем; 

 навыками проведения измерений, экспериментов и наблюдений, анализа 

результатов, составления описания проводимых исследований, подготовки данных для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 современными программными экологическими комплексами; 

 готовностью к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

средозащитного оборудования; 

 методиками экспериментального исследования параметров и характеристик; 

 навыками измерения уровней опасности на производстве, используя современную 

измерительную технику; 

 навыками применения методик качественного анализа опасностей сложных 

технических систем;  

 методиками лабораторно-экспериментального исследования параметров и 

характеристик физико-химических процессов; 

 навыками проведения измерений, экспериментов и наблюдений, анализа 

результатов, составления описания проводимых исследований, подготовки данных для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 методами профилактики производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний. 

 

. Структура и содержание производственной практики  

Трудоемкость производственной практики (первой производственной практики и 

второй производственной практики) составляет 6 ЗЕТ (216 ч.). 

7.1. Первая производственная практика (2 курс, 4 семестр) 

Трудоемкость первой производственной практики составляет 3 ЗЕТ, что составляет 

108 часов. 

Структура и содержание первой производственной практики представлена в таб.1  
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Таблица 1 

 

 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, 

на практике включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) Формы те-

кущего 

контроля 
Теорети-

ческие 

занятия 

Производ-

ственная 

работа 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

1 Подготовительный этап - инструк-

таж по технике безопасности, за-

крепление научного руководителя, 

выдача заданий на практику. 

 

 

 

2 

 

 

2 

Ведомость 

инструкта-

жа по ТБ, 

задание на 

практику 

2 Ознакомительный этап - знаком-

ство студента-практиканта с орга-

низационной структурой предпри-

ятия, назначение ему руководите-

ля от базы практики, закрепление 

рабочего места, ознакомление с 

трудовым распорядком на пред-

приятии. 

 

 

 

4 

 

 

4 

Дневник по 

практике 

3 Изучение цели, задач и основных 

направлений деятельности пред-

приятия  

 

 

4 

 

 

4 

Расчеты, 

таблицы, 

схемы, 

дневник по 

практике 

4 Приемы работы и обслуживания 

современных измерительных при-

боров и лабораторного оборудова-

ния 

 

 

 

10 

 

 

8 

Расчеты, 

таблицы, 

схемы, 

дневник по 

практике 

5 Выполнение производственных 

заданий 

 

 

 

10 

 

 

6 

Расчеты, 

таблицы, 

схемы, 

дневник по 

практике 

6 Мероприятия по сбору, обработке 

и систематизации фактического и 

литературного материала  

 

10 

 

10 

Расчеты, 

таблицы, 

схемы, 

дневник по 

практике 

7 Обработка и анализ полученной 

информации 

 

 

 

8 

 

 

10 

Расчеты, 

таблицы, 

схемы, 

дневник по 

практике 

8 Составление отчета по практике 

 

 

 

6 

 

 

10 

Расчеты, 

таблицы, 

схемы, 
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7.2. Вторая производственная практика (3 курс, 6 семестр) 

Целью второй производственной практики также является подготовка студентов к 

выполнению дипломной работы (бакалаврской работы) и к будущей самостоятельной 

трудовой деятельности в качестве работников либо руководителей экологических служб 

органов государственного и ведомственного надзора и контроля за безопасностью техно-

логических процессов и производств. 

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, полученные по 

дисциплинам: Экология, Региональная экология, Промышленная экология, Мониторинг 

среды обитания, Экономика природопользования, Правовые основы природопользования 

и охраны окружающей среды, Первая производственная практика и др.  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Экологическое сопровождение проектов, Экологическая биотехнология, Экологическая 

экспертиза и ОВОС, является основой для выполнения курсовых работ и бакалаврской 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Трудоемкость второй производственной практики составляет 3 ЗЕТ, что составляет 

108 часов. 

Структура и содержание второй производственной практики представлена в таб.2  

Таблица 2 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, 

на практике включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) Формы теку-

щего контро-

ля 
Теорети-

ческие 

занятия 

Производ-

ственная 

работа 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

1 Подготовительный этап - инструк-

таж по технике безопасности, за-

крепление научного руководителя, 

выдача заданий на практику. 

 

 

 

2 

 

 

2 

Ведомость 

инструктажа 

по ТБ, зада-

ние на прак-

тику 

2 Ознакомительный этап - знаком-

ство студента-практиканта с орга-

низационной структурой предпри-

ятия, назначение ему руководите-

ля от базы практики, закрепление 

рабочего места, ознакомление с 

трудовым распорядком на пред-

приятии. 

 

 

 

2 

 

 

2 

Дневник по 

практике 

3 Изучение цели, задач и основных 

направлений деятельности пред-

приятия 
 

 

 

2 

 

 

2 

Расчеты, таб-

лицы, схемы, 

дневник по 

практике 

4 Содержание, способы организации 

и характер экологически безопас-

ных работ, совершаемых предпри-

ятием в современных  условиях, в 

 

 

 

4 

 

 

4 

Расчеты, таб-

лицы, схемы, 

дневник по 

практике 

дневник по 

практике 

 Итого   54 54  
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условиях ЧС 

5 Способы проведения измерений 

уровней опасностей в среде оби-

тания, обработка и анализ полу-

ченных результатов, прогнозиро-

вание возможного развития ситуа-

ции 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

Расчеты, таб-

лицы, схемы, 

дневник по 

практике 

6 Наблюдения, измерения и другие 

виды работ, обусловленные кон-

кретным производством с техни-

ко-экономическим обоснованием 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

Расчеты, таб-

лицы, схемы, 

дневник по 

практике 

7 Выполнение производственных 

заданий 
 

 

 

4 

 

 

4 

Расчеты, таб-

лицы, схемы, 

дневник по 

практике 

8 Исследование профилактических 

мероприятий производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний на предприятии 

 

4 

 

 

4 

 

 

Расчеты, таб-

лицы, схемы, 

дневник по 

практике 

9 Организация регламентной про-

верки технического состояния 

средозащитного оборудования, его 

профилактический осмотр и теку-

щий ремонт 

 

 

 

4 

 

 

4 

Расчеты, таб-

лицы, схемы, 

дневник по 

практике 

10 Организация мониторинга потен-

циально опасных объектов эконо-

мики, антропогенных и природ-

ных зон 

 

 

 

6 

 

 

6 

Расчеты, таб-

лицы, схемы, 

дневник по 

практике 

11 Разработка проектной и техниче-

ской документации 

 
 

 

 

6 

 

 

6 

Расчеты, таб-

лицы, схемы, 

дневник по 

практике 

12 Анализ и систематизация факти-

ческого и литературного материа-

лов 

 

 

 

6 

 

6 

Расчеты, таб-

лицы, схемы, 

дневник по 

практике 

13 Составление отчета о производст-

венной практике 

 
 

 

 

6 

 

 

6 

Расчеты, таб-

лицы, схемы, 

дневник по 

практике 

 Итого   54 54  

8. Образовательные и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике 

  

В период прохождения производственной практики следует стремиться к широко-

му использованию прогрессивных, эффективных и инновационных методов, таких как: 

 

 ФОО 

 

Методы 

Лекции Лабор. 

работы 

Практ. 

занятия 

Тренинг, 

мастер- 

класс 

СРС К.пр 

IT-методы   +    
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Работа в команде   +    

Case-study   +  +  

Игра       

Методы проблемного обу-

чения 

  +    

Обучение на основе опыта     +  

Опережающая самостоя-

тельная работа 

  +  +  

Проектный метод   +    

Поисковый метод     +  

Исследовательский метод +  +  +  

Другие методы, в том числе, 

 

      

Интеграционный    +    

Междисциплинарный    +    

Компетентностный +  +  +  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 20 

процентов аудиторных занятий, что соответствует 6 часам. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на про-

изводственной практике 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: выполнять все 

работы, предусмотренные программой практики, качественно и в срок, установленный 

кафедрой;  регулярно вести дневник по установленной форме; представить руководителю 

практики от кафедры экологии отчет о производственной практике; сдать зачет по резуль-

татам прохождения практики.  

Студенты в рамках производственной практики самостоятельно должны освоить 

следующие разделы: историческую справку о предприятии, основные технологические 

процессы предприятия, организационно-правовую форму собственности, специализацию 

производства; организационную структуру предприятия, а именно: структуру аппарата 

управления; положение о каждом отделе, деятельность которых связана с непосредствен-

ным воздействием на окружающую среду, занимающегося контролем за состоянием ок-

ружающей среды, проектированием природоохранных мероприятий.  

Студент должен приобрести навыки по пользованию средствами экоконтроля и 

осуществлению контроля соблюдения техносферной безопасности; приемам, методам и 

способам выявления, наблюдения, измерения и контроля технологического процесса 

предприятия. 

В отделах предприятия студент должен изучить: нормативно-технический матери-

ал по разработке экологической политики предприятия, основы профилактики производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также меры безопасности при 

эксплуатации основного технологического оборудования, вид опасности, защиту от этой 

опасности, коллективные и индивидуальные средства защиты. 

Студент должен уметь: разрабатывать инструкции по эксплуатации используемого 

технического оборудования и программного обеспечения для обслуживающего персонала, 

осуществлять мониторинг потенциально опасных зон объектов экономики и окружающей 

природной среды, составлять прогнозы возможного развития ситуации, принимать уча-

стие в организации экологической безопасности предприятия. В отделе снабжения (в ло-

гистической структуре) предприятия студент должен изучить: современные тенденции и 

особенности формирования рынка экологического сырья и оборудования; виды сырья и 

оборудования, применяемого на предприятии. На основании отчетных данных отдела 

снабжения студент должен: проанализировать сложившуюся конъюнктуру сырья и обо-

рудования; определить источники приобретения сырья и оборудования; предложить наи-
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более экологически безопасные и экономически эффективные для предприятия (организа-

ции) виды сырья и оборудования. 

Студент должен уметь: определять эффективность экологических проектов пред-

приятия; составлять описание проводимых исследований, подготовливать данные для со-

ставления экологических отчетов предприятия. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

 По результатам практики в течение 10 дней по ее окончании студент представляет 

на кафедру мировой экономики отчет, в котором приводится перечень всех основных 

функциональных задач, которые решает организация. Прилагается схема ее структуры с 

описанием задач по каждому структурному подразделению; дается перечень основных 

документов, подготавливаемых принимающей организацией с описанием порядка их раз-

работки и схемами основных информационных потоков, возникающих при их реализации; 

дается краткая характеристика мероприятий, в подготовке и проведении которых прини-

мал участие практикант. Вместе с отчетом о прохождении практики студент представляет 

дневник и характеристику. 

Отчет, дневник, характеристика с места прохождения практики являются документами, на 

основании которых руководитель практики от кафедры определяет степень изученности 

вопросов, предусмотренных положением и программой практики, оценивает уровень по-

лученных студентом знаний и навыков по пятибалльной системе и вносит в ведомость ус-

певаемости и зачетную книжку студента соответствующие записи. По окончании практи-

ки студенты сдают дифференцированный зачет по результатам собеседования. 

 Студент, не сдавший отчет в установленный срок и не получивший дифференциро-

ванный зачет по практике, отчисляется из университета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

 

№ 

п/п 

Виды 

занятий 

Необходимая 

учебная, учебно-

методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Автор(ы) Издательст

во и год 

издания 

Количество  

изданий 

В 

библиоте

ке 

На 

 кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

а)основная литература 

1 срс Экология. Учебник 

для вузов 

Коробкин 

В.И., 

Передельск

ий Л.В. 

Ростов 

н/Д: 

Феникс, 

2005 

200 1 

2 срс Экология и 

экологическая 

безопасность 

 

Хотунцев 

Ю.Л. 

М.: 

Академия, 

2002 

60 1 
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Дополнения и изменения  

в рабочей программе на201 /    учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  «___» ________201  г. 

 

  Заведующий кафедрой  __________________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю 

   

Проректор по учебной работе (декан) «___» ____________201  г.  

 

 

 

 

 

 

 



279 

 

 

 
 

 

 



280 

 

 

 
 

 

 

 



281 

 

 

Предисловие 

Итоговый экзамен по отдельной дисциплине «Экология» является составной ча-

стью итоговой государственной аттестации. 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части математического и естествен-

нонаучного цикла Б2 в структуре ООП бакалавриата по направлению 280700.62 «Техно-

сферная безопасность», профилю «Охрана природной среды и ресурсосбережение». 

Программа итогового государственного экзамена по отдельной фундаментальной 

дисциплине «Экология» разработана кафедрой экологии, за которой закреплена вынесен-

ная на госэкзамен дисциплина, и включает вопросы по всему курсу дисциплины. 

 

Цели и задачи 

Целями освоения дисциплины «Экология» являются: получение теоретических 

знаний в области взаимосвязей между живыми организмами и средой их обитания; пони-

мание непрерывности и взаимообусловленности природы и человека; изучение базовых 

понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы; принципов организации популяций, 

сообществ и экосистем; изучение основных концепций и перспектив экологии в связи с 

технологической цивилизацией; деградация природной среды, распознание негативных 

процессов и явлений; изучение проблем сохранения окружающей среды в современных 

условиях; изучение природных ресурсов; изучение проблем загрязнения окружающей 

среды и их влиянии на здоровье человека; изучение основ экологического права; изучение 

законов функционирования природных и техногенных экосистем при условии повышения 

экономической эффективности использования природных ресурсов с сохранением при 

этом окружающей среды; освоение студентами практических подходов к разработке кон-

кретных природоохранных мероприятий и оценке воздействия техногенных объектов на 

окружающую среду. 

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке 

бакалавров, установленными в ФГОС ВПО по направлению 280700.62 – Техносферная 

безопасность. Основная задача состоит в умении использовать приобретенные 

теоретические знания в конкретной практической деятельности.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины «Экология» 

• Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 
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качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности по направлению «Техносферная 

безопасность», профилю «Охрана природной среды и ресурсосбережение» (ОК-7); 

 способностью использовать законы экологии и экологические методы при 

решении профессиональных задач (ОК-11); 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к приня-

тию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и природной среды в техносфере (ПК-11); 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны ок-

ружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-

12); 

 способностью использовать методы определения нормативных уровней до-

пустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14); 

 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безо-

пасности (ПК-19). 

• В результате изучения дисциплины студент должен: 

    знать:  

методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; 

факторы, определяющие устойчивость биосферы; основы взаимодействия живых орга-

низмов с окружающей средой; естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидро-

сфере, литосфере; характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, 

принципы рационального природопользования; опасности среды обитания (виды, класси-

фикацию, поля действия, источники возникновения, теорию защиты); 

уметь:  

осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики природно-климатических условий; 

владеть:   

методами выполнения элементарных экологических исследований в области про-

фессиональной деятельности. 
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Программа итогового экзамена по отдельной дисциплине «Экология» 

Предмет и задачи экологии 

Предмет экологии, ее структура, задачи экологии. История развития экологии. 

Уровни биологической организации и экология. Среда, ее факторы и их классификация 

Взаимодействие организма и среды. Понятие о среде обитания, экологических факторах, 

экологической нише. Лимитирующие факторы. Закон минимума (Ю.Либиха), закон неза-

висимости факторов (Вильямса), закон толерантности (В.Шелфорда). Значение физиче-

ских и химических факторов среды в жизни организмов, закон биологической стойкости 

(по Ламмоту), биоклиматический закон (Хопкинса) 

Популяции и экологические системы 

Популяция как биологическая система. Статические и динамические показатели 

популяций. Динамика роста численности популяции. Экологические стратегии выжива-

ния. Концепция экосистемы. Продуцирование и разложение в природе. Связи в экосисте-

мах. Гомеостаз экосистемы. Энергия экосистемы. Трофические цепи: цепи выедания и 

детритные цепи. Принцип биологического накопления. Экологические пирамиды. Биоло-

гическая продуктивность экосистемы. Динамика экосистемы. Сукцессионные процессы и 

климакс. 

Биосфера – глобальная экосистема Земли 

Биосфера как одна из оболочек Земли. Состав и границы биосферы. Круговорот 

веществ в природе. Биохимические циклы наиболее жизненно важных биогенных ве-

ществ. Целостность биосферы как глобальной экосистемы. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Живое вещество биосферы, его свойства и функции. Эволюция биосферы. 

Антропогенные экосистемы и антропогенные воздействия на биосферу 

Человек и экосистемы (агроэкосистемы). Антропогенные воздействия на атмосфе-

ру. Антропогенные воздействия на гидросферу. Антропогенные воздействия на литосфе-

ру. Деградация почв. Воздействия на горные породы и их массивы. Воздействия на недра. 

Глобальные проблемы окружающей среды. Загрязнение среды опасными отходами. Шу-

мовое воздействие. Биологическое загрязнение. Воздействие электромагнитных полей и 

радиационных излучений. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выжи-

вания человека. Экология и здоровье человека. 

Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 

Критерии качества окружающей среды. Экологическое нормирование. Законы, 

правила, принципы экологии, их учет в природоохранной деятельности. Экологическая 

стандартизация и паспортизация. Экологическая экспертиза и ОВОС. Система экологиче-

ского контроля в России. Понятие об экологическом менеджменте, аудите и сертифика-
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ции. Экологический мониторинг. Экологическая регламентация и контроль качества ок-

ружающей среды. Экологический контроль и общественные экологические движения. 

Основы экономики и основные принципы охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования 

Понятия об охране окружающей среды, природопользования и экологической 

безопасности. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды (ли-

цензии, договоры, лимиты на природопользование). Экологический кризис и пути выхода 

из него. Новые механизмы финансирования охраны окружающей среды. Принципиальные 

направления инженерной экологической защиты. Плата за загрязнение окружающей сре-

ды, использование природных ресурсов и за размещение отходов. 

Инженерная экологическая защита: геосферы и сообщества 

Защита атмосферы. Методы и способы очистки от токсичных газо- и парообразных 

примесей. Защита гидросферы. Экозащитные мероприятия по защите поверхностных вод. 

Способы очистки сточных вод. Защита литосферы. Основные звенья экологической защи-

ты почв. Рекультивация нарушенных территорий. Защита биотических сообществ. Крас-

ная книга. Особо охраняемые природные территории. Защита окружающей среды от осо-

бых видов воздействий. 

Основы экологического  права 

Понятие экологического правонарушения. Виды экологических правонарушений. 

Источники экологического права и государственные органы управления. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения. Виды ответственности за экологиче-

ские правонарушения. Способы возмещения вреда, причиненной природной среде. Про-

фессиональная ответственность. Экологические права и обязанности граждан. 

Международное  сотрудничество в области экологии 

Экологизация общественного сознания. Антропоценризм и экоцентризм. Экологи-

ческое воспитание, образование и культура. Роль международных экологических отноше-

ний. Национальные и международные объекты охраны окружающей среды. Основные 

принципы международного экологического сотрудничества. Стокгольмская конференция 

ООН, Всемирная хартия природы, Конференция ООН в Рио-де-Жанейро. Понятие о кон-

цепции устойчивого развития. Участие России в международном экологическом сотруд-

ничестве. 
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Рекомендуемая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

пп 

 

 

 

 

Виды 

занятий 

 

 

 

Комплект необходимой учеб-

ной литературы по дисципли-

не 

 

Автор 
Издат. и 

год изд. 

Количество по-

собий, учебни-

ков и прочей  

литературы 

В библ. 
На 

каф. 

Основная литература 

1 ЛЗ, СРС 

Экология. Учебник для вузов Коробкин 

В.И., 

Передельс-

кий Л.В. 

Ростов 

н/Д: 

Феникс, 

2005 

200 1 

2 ЛЗ, СРС 

Экология и экологическая 

безопасность 

Учебное пособие. 

Хотунцев 

Ю.Л. 

М.: 

Академия, 

2002 

60 1 

3 ЛЗ, СРС 

Экологическое состояние 

территории России. Учебное 

пособие.  

Бондарев 

В.П., 

Долгушин 

Л.Д.  и др. 

М.,«Акаде

мия», 2008 

55 1 

4 ЛЗ, СРС 
Промышленная экология 

Учебное пособие. 

Калыгин 

В.Г. 

М.,«Акаде

мия», 2007 

60 1 

 

5 ЛЗ, СРС 

Экологические основы 

природопользова- 

ния. Учебник.  

Колесни-ков 

С.И. 

М., 

«Дашков и 

К0» 2008 

50  

Дополнительная литература 

6 ЛЗ, СРС 

Городская экология. Учебное 

пособие.  

А.Н.Тетиор М.,«Акаде

-мия», 

2008 

75 1 

7 ЛЗ, СРС 

Архитектурно-строительная 

экология. Учебное пособие.  

А.Н.Тетиор М.,«Акаде

-мия», 

2008 

75 1 

8 ЛЗ, СРС 
 

Основы природопользования 

А.Г.Емельян

ов 

М.,«Акаде

-мия», 

2006 

46 1 

Интернет - источники 

9 ЛЗ, СРС 
http://ecology-portal.ru/pub/ 

 
    

10 ЛЗ, СРС 
http://ecologysite.ru/ 

 
    

11 ЛЗ, СРС 

http://www.alleng.ru/edu/ecolog.

htm 

 

    

http://ecology-portal.ru/pub/
http://ecologysite.ru/
http://www.alleng.ru/edu/ecolog.htm
http://www.alleng.ru/edu/ecolog.htm
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ОТДЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Организация итогового государственного экзамена по отдельной дисциплине 
Итоговый государственный экзамен по направлению подготовки 280700.62 «Техно-

сферная безопасность» и профилю подготовки «Охрана природной среды и ресурсосбе-

режение» является одним из видов аттестационных испытаний в составе итоговой госу-

дарственной аттестации студентов.       Целью итогового экзамена по отдельной дисцип-

лине является определение уровня усвоения студентами материала, предусмотренного 

учебной    программой. 

     Задачей итогового экзамена по отдельным дисциплинам является определение це-

лесообразности дальнейшего усвоения студентами профессионального блока дисциплин. 
      

Содержание итогового экзамена  
С учетом основных требований к уровню подготовки, знаниям, умениям и навыкам, 

предъявляемых соответствующими ФГОС ВПО по направлению подготовки 280700.62 

«Техносферная безопасность» и профилю подготовки «Охрана природной среды и ресур-

сосбережение» итоговый государственный экзамен включает ключевые и практически 

значимые вопросы по дисциплине «Экология».  

Перечень вопросов, включаемых в экзаменационные билеты, утверждается на ка-

федре. Кроме вопросов в билеты могут быть включены проблемные ситуации, которые 

необходимо проанализировать и разработать мероприятия по их разрешению. Рекомен-

дуемая литература для изучения дисциплины приведена в имеющейся на выпускающей 

кафедре рабочей программе по дисциплине «Экология», известна студентам по изучению 

дисциплины в учебном процессе, дополнительно сообщается студентам при подготовке к 

экзамену, доводится до их сведения в Программе государственного экзамена.  

 

Порядок проведения итогового экзамена по отдельной дисциплине 

К итоговому государственному экзамену по направлению подготовки 280700.62 

«Техносферная безопасность» и профилю подготовки «Охрана природной среды и ресур-

сосбережение» допускаются студенты, завершившие курс обучения по основной образо-

вательной программе за 4 семестр и успешно прошедшие все предшествующие аттестаци-

онные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Сдача итогового экзамена проводится на открытых заседаниях экзаменационной ко-

миссии с участием не менее двух третей ее состава.  

Итоговый междисциплинарный экзамен принимается экзаменационной комиссией, 

входящей в состав Государственной экзаменационной комиссии. В состав экзаменацион-

ной комиссии входят декана факультета, где ведется дисциплина, заведующая кафедрой, 

за которой закреплена дисциплина, ведущих преподавателей выпускающей кафедры. В 

состав экзаменационной комиссии могут включаться специалисты предприятий, ведущие 

преподаватели и научные сотрудники других вузов.  

Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора вуза.  

В период подготовки к экзамену, проводимому для выпускников, студенты прослу-

шивают обзорные лекции, а также предоставляются необходимые консультации по дис-

циплине.  

На итоговом экзамене студенты получают экзаменационный билет, содержащий три 

вопроса. При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому во-

просу на выданных листах бумаги со специальным штампом. На подготовку к экзамену, 

который проводится в письменной форме, студенту дается 1 академический час. По всем 

вопросам экзаменационного билета студенту членами экзаменационной комиссии с раз-

решения ее председателя могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в 

пределах перечня, вынесенного на итоговый экзамен.  
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Члены экзаменационной комиссии проставляют в своем протоколе оценки за пись-

менные ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности.  

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуж-

дает характер письменных ответов каждого студента, анализирует проставленные каждым 

членом комиссии оценки и проставляет каждому студенту согласованную оценку по ито-

говому экзамену в целом по системе: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "не-

удовлетворительно". В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по 

итоговой оценке на основе оценок, проставленных членами комиссии, решение экзамена-

ционной комиссии в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников 

вузов РФ "принимается на закрытом заседании простым большинством голосов. При рав-

ном числе голосов голос председателя является решающим".  

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаменационной ко-

миссии, сообщается студенту и проставляется в зачетную книжку студента, где расписы-

ваются председатель и члены экзаменационной комиссии (равно как и в протоколе).  

В случае получения студентом по итоговому государственному экзамену итоговой 

оценки "неудовлетворительно" он не переводится на следующий курс обучения, а в слу-

чае повторной сдачи экзамена на оценку «неудовлетворительно», отчисляется из вуза.  

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с копией протоко-

ла об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в отдельную папку "Итоговый 

государственный экзамен по отдельной дисциплине" и хранятся в течение трех лет на вы-

пускающей кафедре, а затем сдаются в архив вуза. Ежегодно на заседании выпускающей 

кафедры обсуждаются, корректируются и утверждаются состав и содержание вопросов 

дисциплин, включаемых в итоговый экзамен, а также предлагается кафедрой состав экза-

менационной комиссии. Характер указанных корректировок своевременно доводится до 

сведения студентов. 
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Целью итогового междисциплинарного экзамена является комплексная оценка уровня 

подготовки выпускников по направлению 280700.62 – Техносферная безопасность, про-

филь – Охрана природной среды и ресурсосбережение на основе установления соответст-

вия его подготовленности требованиям ФГОС ВПО. 

       Задачей итогового междисциплинарного экзамена является определение целесооб-

разности допуска студента к выполнению и успешной защите дипломного проекта (рабо-

ты). 

      Компетенции бакалавра, формируемые в результате прохождения итоговой госу-

дарственной аттестации 

 

 

В результате прохождения  итоговой государственной аттестации студент должен об-

ладать следующими общекультурными компетенциями (ОК) 

 

 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; го-

товность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении профессиональных задач  (ОК-11); 

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13); 

 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ОК-16). 

 

 

В результате прохождения  итоговой государственной аттестации студент должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

 

 способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защи-

ты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера 

(ПК-1); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности раз-

рабатываемой техники (ПК-4); 

 способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудо-

вания по критериям работоспособности и надежности (ПК-5). 

 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9); 

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13). 

 способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14); 

 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опре-

делять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 



291 

 

 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетиче-

ского воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

  

В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта в каче-

стве дисциплин выносимых на госэкзамен являются: 

 

Цикл  профессиональных дисциплин 

1. Промышленная экология 

2. Ресурсосберегающие технологии 

3. Экология человека 

4.  Безопасность жизнедеятельности 

5.  Управление техносферной безопасностью  

6.  Экологическая биотехнология 

7. Мониторинг среды обитания 

8. Экологическое сопровождение проектов 

9. Охрана окружающей среды 

10.  Утилизация и переработка твердых бытовых отходов 

11.  Экологическая экспертиза и ОВОС  

12.  Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

13.  Экономика природопользования  

14.  Экологическая токсикология 

 

Программа 

Итогового междисциплинарного экзамена для студентов направления 280700.62 – 

Техносферная безопасность, профиль – Охрана природной среды и ресурсосбереже-

ние 

1.  Промышленная экология 

Технологические связи природно-промышленных систем: потоки вещества, энергии, 

импульса и заряда, их назначение и характеристика. Виды связей элементов ППС: после-

довательная, параллельная, разветвленная, последовательно-обводная, обратная (рецикл), 

технологическая. Основные критерии опасности загрязнения воздуха (ИЗА). Нормирова-

ние выбросов. Очистка воздуха от газопылевых выбросов. Механическая переработка 

твердых отходов. Нормативы предельно-допустимых воздействий на водные объекты, ос-

новы водного законодательства; нормирование качества воды. Зона санитарной охраны. 

Основные методы и средства очистки воды. Инженерная защита литосферы. Способы 

воздействия на природную подсистему ППС (организованная, неорганизованная) периода 

воздействия на природную подсистему ППС (постоянные по  времени, периодические по 

времени, количественные воздействия на природную подсистему ППС (постоянные по 

количеству, переменные по количеству, залповые выбросы).   

2. Ресурсосберегающие технологии 

  Законы, принципы и правила функционирования техносферы. Системный анализ эколо-

гически чистых производств. Формирование и синтез энергосберегающих и экологически 

безопасных технологических систем. Бессточные технологические системы разного на-

значения на базе существующих и перспективные методы очистки и повторно-

последовательного использования нормативно-очищенных стоков. Основы разработки и 

внедрения систем переработки промышленных и бытовых отходов. Вторичные матери-
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альные ресурсы (ВМР). Критерии безотходной технологии. Основы разработки техноло-

гических процессов получения традиционных видов продукции принципиально новыми 

методами с максимально возможными переносами вещества и энергии на готовую про-

дукцию. Основы создания территориально-промышленных комплексов (ТПК) с возможно 

более замкнутой структурой материальных потоков и отходов производства внутри них. 

3. Экология человека 

Аксиомы экологии человека. Закономерности взаимодействия в системе «человек-

природа». Уровни антропоэкологических систем. Антропоэкосистема и ее структура: 

общность людей, природа, население, хозяйство, социально-экономические условия, за-

грязнение окружающей среды, культура, религия, уровень здоровья населения, демогра-

фическое поведение, экологическое сознание, профессиональные предпочтения, уровень 

образования. Проблемы биологической адаптации человека. Наследственность человека и 

окружающая среда. Экология общественного здоровья. Антропоэкологические особенно-

сти городской и сельской местности. Практическая деятельность в экологии человека. 

Экология питания. Проблемы безопасности в экологии человека. 

 

4. Безопасность жизнедеятельности 

Взаимодействие человека со средой обитания, аксиомы безопасности жизнедеятельно-

сти.  Структура техносферы и еѐ основных компонентов. Источники и характеристики ос-

новных негативных факторов и особенности их действия на человека. Обеспечение ком-

фортных условий для жизни и деятельности человека. Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. Устойчивость функционирования объектов экономики 

в ЧС. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жиз-

недеятельности. Государственное управление безопасностью. 

 

5. Управление техносферной безопасностью 

       Классификация источников опасности для жизнедеятельности, их характеристики. 

Органы регулирования техногенной безопасности. Механизмы регулирования безопасно-

сти. Прогнозирование возникновения опасных явлений, их оценка. Защита населения и 

территории от ЧС природного и техногенного характера. Управление ликвидаций ЧС. 

Технические средства и технологии проведения АСР. Оценка вероятности перерастания 

аварийной ситуации в аварии.  

6. Экологическая биотехнология 

       Виды  и преимущества биотехнологических процессов. Значение экологической био-

технологии для различных отраслей народного хозяйства. Типовая схема и основные ста-

дии биотехнологических производств. Процесс ферментации, основные характеристики. 

Сырье для процессов ферментации. Оптимизация ферментационных сред. Непрерывное 

культивирование микроорганизмов. Управление технологическими режимами периоди-

ческих и полупериодических процессов ферментации. Экстракционные методы выделе-

ния продуктов метаболизма. Сорбционные методы выделения продуктов биосинтеза. 

Мембранные методы в экологической биотехнологии. Нормативные документы биотех-

нологических производств. 

 

7. Мониторинг среды обитания 

Мониторинг как многоцелевая информационная система. Организация системы 

мониторинга природной среды в России, единая государственная система экологического 
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мониторинга, государственная служба наблюдения за состоянием природной среды. Ме-

тоды наблюдения ( контактные, дистанционные, биологические методы наблюдения). 

Оценка состояния загрязнения окружающей среды. Критерии качества окружающей сре-

ды. Основные виды прогнозов и методы прогнозирования. Приборы измерения и контро-

ля загрязняющих веществ. 

8.Экологическое сопровождение проектов 

Методологические положения и принципы экологического проектирования. Нор-

мативная база экологического проектирования, экологические требования к разработке 

нормативов. Нормирование санитарных и защитных зон. Экологическое обоснование гра-

достроительных проектов, обоснование промышленных проектов. Основные промышлен-

ные методы очистки отходящих газов и сточных вод. Основные промышленные методы 

переработки и использования отходов производства и потребления. Экологические про-

граммные продукты. 

9. Охрана окружающей среды 

 Представление об управлении в сфере охраны окружающей среды. Механизмы ре-

гулирования и методы управления: представление о «жестком» и «мягком» управлении. 

Правовые (административные), экономические и информационные методы охраны окру-

жающей среды и их сочетание в практике управления. Административные методы охраны 

окружающей среды. Экологическое нормирование как основы для разработки админист-

ративных методов управления. Система экологического нормирования, стандартизация и 

техническое регулирование охраны окружающей среды в России. Современное законода-

тельство Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Экологическое 

лицензирование и сертификация. Регулирование на основе стимулирования использова-

ния наилучших доступных технологий. Охрана геосфер и биоресурсов. Международное 

сотрудничество в сфере охраны окружающей среды. 

10. Утилизация и переработка твердых бытовых отходов 

 

Норма накопления ТБО, состав и свойства ТБО. Технология сбора ТБО в местах 

образования. Технология эвакуации ТБО. Классификация методов переработки ТБО. 

Аэробное компостирование ТБО. Комплексная переработка ТБО. Складирование отходов 

на полигонах: схема размещения основных сооружений полигонов, отечественный и зару-

бежный опыт. Санитарное захоронение ТБО, технологии рекультиваций закрытых поли-

гонов. 

 

11. Экологическая экспертиза и ОВОС 

Взаимосвязь экологического проектирования, ОВОС и экологической экспертизы. 

ОВОС как прогнозирование. Экологический аудит. Международная система ЭКОНЕТ. 

Роль ОВОС в решении проблем устойчивого развития государств, сохранения здоровья 

населения,  сохранения био- и ландшафтного разнообразия Земли. Объекты экологическо-

го проектирования (составления ОВОС) и экологической экспертизы. Классификации по 

видам природопользования, по типу обмена веществом и энергией со средой. Классифи-

кация отраслей промышленности и сельского хозяйства по степени экологической опас-

ности для природы и человека. Национальная процедура ОВОС.  Базовые законодатель-

ные документы. Государственные учреждения, ответственные за качество ОВОС и эколо-

гической экспертизы.  Экологическая экспертиза и ОВОС разных видов деятельности. 

12. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

История правового регулирования экологических отношений. Система и источники 

экологического права. Экологические права и обязанности. Государственное экологиче-
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ское управление. Экономический механизм природопользования, охраны окружающей 

природной среды и обеспечения экологической безопасности. Юридическая ответствен-

ность за экологические правонарушения. Экологические требования к хозяйственной дея-

тельности. Правовая охрана окружающей среды в городах и иных поселениях. Правовой 

режим особо охраняемых природных территорий и объектов, рекреационных зон, зон 

чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. Правовой режим 

использования и охраны земель (почв). Правовой режим использования и охраны недр. 
Природные объекты как объекты экологического права. Международно-правовой меха-

низм охраны окружающей среды. 

 

13. Экономика природопользования 

Природопользование в системе взаимодействия природы и общества. Основные научные 

проблемы экономики и управления природопользованием, их связь с практикой. Себе-

стоимость продукции как основной индикатор эффективности производства, ее слагаемые 

и их обусловленность природными факторами. Природные условия и конкурентоспособ-

ность производства. Экономическая оценка природных благ и ценообразование в приро-

допользовании. Современные концепции оценки природных благ. Внеэкономическая (со-

циальная) оценка природных ценностей. Природноресурсный фактор экономического раз-

вития. Природные ресурсы и национальное богатство. Экономические методы управления 

природопользованием в современной России и их нормативно-правовая база. Экологиче-

ский менеджмент в странах Запада и его экономическая составляющая. Формирование 

правовой базы международного регулирования экономической ответственности за эколо-

гический ущерб. 

14. Экологическая токсикология 

Определение токсикологии и классификация токсикантов окружающей среды. 
Токсичность, классификация токсикантов по степени ядовитости (токсичность). Антого-

низм и синергизм действия токсических веществ. Общие закономерности резорбции ток-

сических веществ. Влияние экологических факторов среды на токсикорезистентность 

биоресурсов. Основные свойства ОВ и условия, определяющие их поражающее действие. 
Глобальные экологические проблемы (кислотные дожди, разрушение озонового слоя, 

парниковый эффект, потери биологического разнообразия). Санитарно-гигиенические 

нормы содержания токсических веществ. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Выпускная квалификационная работа является  заключительным этапом обучения студентов  в 

высшем учебном заведении и имеет следующие цели: 
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 систематизация, закрепление и расширение теоретических, практических знаний и применение 

их при решении конкретных научных и производственных задач в области охраны природной 

среды и ресурсосбережения; 

 развитие навыков самостоятельной работы и совершенствование владения методикой эко-

логического проектирования и научных исследований при решении и обосновании вопро-

сов, разрабатываемых в выпускных работах; 

 приобретение опыта систематизации полученных результатов, формулирование новых 

выводов как результатов выполненной работы и приобретение опыта их публичной защи-

ты; 

 подготовка выпускников к самостоятельной работе в условиях современного производства 

и науки. 

       Выпускная работа является завершающим этапом обучения студента, на основании которой 

ему присуждается квалификация инженера и выдается диплом. Выпускная работа должна выявить 

уровень знаний выпускника, определить его способность к самостоятельной работе и степень вла-

дения научными методами решения задач охраны окружающей среды и ресурсосбережения в со-

ответствии с современным состоянием и перспективами развития агропромышленного комплекса 

и народного хозяйства в целом. 

    2. Тематика выпускной работы  определяется выпускающей кафедрой экологии и утверждается 

ученым советом факультета. Она должна быть актуальной, соответствовать современному состоя-

нию и перспективам развития науки и практики в области охраны окружающей среды и ресурсос-

бережения. При выборе тематики рекомендуется учитывать реальные производственные задачи 

современного экологического состояния объектов экономики и территорий. Тема должна соответ-

ствовать профилю работы выпускающей кафедры. При этом нужно стремиться выбирать темы 

нешаблонные, требующие оригинального решения и обоснования, имеющие практическую значи-

мость. 

   3. Дипломная работа составляется на конкретный объект  (промыщленный объект, отдельное 

хозяйство, группу хозяйств, объединение, несельскохозяйственный объект, административный 

район и т. п.), содержит разработку и обоснование проектных (предпроектных) предложений по 

внутрихозяйственному и межхозяйственному (территориальному) экологическому обоснованию, 

организации использования земли, воздуха, водных и биологических ресурсов; включает проект-

ный план, исходное состояние и др., пояснительную записку (содержание и обоснование работы, 

расчетные таблицы, определение экономической эффективности, технико-экономические показа-

тели работы).  Дипломная работа разрабатывается на производственных материалах, в соответст-

вии с действующими инструкциями, указаниями, нормативами. 

Дипломная работа должна носить научно-исследовательский характер, а также иметь расчетно-

графическую часть. 

   4. Ответственность за организацию дипломного проектирования и выполнение студентами выпу-

скной работы  в установленные сроки несут: деканат, кафедра экологии и руководители дипломных 

проектов. 

       К дипломной работе допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана и про-

грамм. Обязательным условием допуска является также наличие у студента необходимых материалов, 

собранных во время прохождения преддипломной производственной практики или по месту работы (на 

заочном факультете). 

     Дипломная работа начинается с организационно-методического собрания, проводимого выпус-

кающей кафедрой. На собрании объявляются: порядок выполнения, сроки сдачи на кафедру и за-

щиты дипломных работ; окончательное закрепление дипломников за руководителями; сроки и 

формы контроля со стороны кафедры и отчетности студентов перед кафедрой; состав дипломной 

работы, представляемого на кафедру; сроки проведения обзорных лекций и других мероприятий; 

требования выпускающей и консультирующих кафедр. 

     Вначале руководитель выдает студенту на специальном бланке задание на выпускную работу, в 

соответствии с которым составляется программа выпускной работы. Дальнейшая работа ведется 

на основании этих документов. 

    5. По представлению выпускающей кафедры приказом ректора назначаются руководители вы-

пускных работ из числа профессоров, доцентов и преподавателей кафедры, а также опытных на-

учных работников и дипломированных специалистов других учреждений и подразделений уни-

верситета. 

       Руководитель выпускной работы: 
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 выдает задание для подготовки выпускной работы; 

 оказывает студенту помощь в разработке календарного плана работы на весь период напи-

сания выпускной работы; 

 рекомендует студенту основную литературу, необходимую для обзора, справочные мате-

риалы, нормативы и другие источники по теме; 

 проводит систематические консультации, предусмотренные расписанием; 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

     6. По предложению руководителя в случае необходимости, кафедра приглашает консуль-

тантов по отдельным разделам выпускной работы. Консультант оказывает студенту помощь в 

решении специальных вопросов и проверяет соответствующую часть выполненной работы и 

ставит на ней свою подпись. 

    7. Студент систематически, но не реже одного раза в неделю, информирует руководителя о ходе 

выполнения выпускной работы в соответствии с календарным планом работы. В сроки, установ-

ленные деканатом и кафедрой экологии, студенты отчитываются перед кафедрой о ходе выполне-

ния выпускной работы. Результаты обсуждают на заседании кафедры и, в случае необходимости, 

сообщают в деканат или выносят на собрание дипломников. Как правило, такие проверки (отчеты 

студентов) проводят через месяц после начала выпускной работы и за месяц до начала защиты 

выпускных работ. 

    8. За все сведения, изложенные в выпускной работе, порядок использования фактического мате-

риала и другой информации, обоснованность выводов и защищаемых положений, нравственную и 

юридическую ответственность несет непосредственно студент-автор выпускной работы. 

 

ПРОГРАММА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

     1. Программа выпускной работы  разрабатывается студентом на основе утвержденного задания. 

В ней детализируются вопросы, включенные в задание, с учетом особенностей объекта работы. 

Программа выпускной работы  содержит четыре основных раздела: 

1) содержание пояснительной записки;  

2) состав и содержание графической части дипломной работы (в зависимости от темы ди-

пломной работы может присутствовать или отсутствовать); 

3) список основной рекомендуемой руководителем литературы по теме; 

             4)    календарный план выполнения выпускной работы. 

    2. Программа выпускной работы  оформляется на листах бумаги того же формата, что и поясни-

тельная записка. На титульном листе делаются следующие надписи. В верхней части: Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования, ниже:  Дагестанский государственный технический университет, далее кафедра экологии. 

В средней части: «Программа дипломного проекта на тему: « », после чего — полное название те-

мы. В нижней части: «Руководитель» — должность, инициалы, фамилия. «Дипломник» — ини-

циалы, фамилия. Внизу титульного листа «Махачкала — 2012 год». 

Общий объем  программы составляет— около 100 страниц. 

    3. В разделе 1 «Содержание (план) пояснительной записки» намечается полное и подробное из-

ложение содержания и обоснования дипломной работы. Деление пояснительной записки на главы 

и их названия должны соответствовать заданию на дипломную работу.      Предусматриваются 

дальнейшая детализация и деление текста на параграфы и т. д. Например, содержание пояснитель-

ной записки к проекту в общем виде может быть следующее: 

 введение: общие задачи, актуальность и значение темы, поставленная перед выпускной 

работой задача, основные исходные материалы, состав и содержание дипломной работы. 

 глава, содержащая обзор литературы по основным вопросам темы дипломной работы. На-

звание главы должно соответствовать ее содержанию. Слова «Обзор литературы» даются в 

скобках как подзаголовок. 

 глава, в которой дается характеристика объекта, существующей организации территории, 

использования ресурсов окружающей среды, состояния и перспективы развития производ-

ства. 

 главы, содержащие изложение, а также экономическое, правовое, техническое и другое 

обоснование работы, расчетную часть, применение экономико-математических методов, 

моделей и ПЭВМ, вопросы охраны природы и осуществления проекта. Таких глав может 

быть от трех до шести. 
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 глава по безопасности жизнедеятельности. 

 заключение, в  котором подводится итог выполненной работы, формулируется сущность 

проектных решений, их практическое значение, даются рекомендации производству, обя-

зательно приводится таблица технико-экономических показателей проекта сравнение по-

казателей до проведения охранных и ресурсосберегающих технологий и  по проекту. 

 список использованной литературы составляется в соответствии с существующим стан-

дартом. 

 приложения- таблицы и материалы вспомогательного характера. 

      Примеры программ пояснительных записок дипломных проектов по некоторым темам кафед-

ры, детализированных до названий параграфов, даны в приложении 1. Эти программы являются 

ориентировочными. Параграфы можно детализировать и развернуть более подробно. 

В текст пояснительной записки включаются соответствующие главы и параграфы, необходимые 

иллюстрации (схемы, графики, фотографии и т. п.), называемые рисунками рис.. 

     4. В разделе 2 «Состав и содержание графической части дипломной работы» в соответствии с 

заданием указывается полное и точное название каждого чертежа, плана, схем, графиков, таблиц, 

характеризующие отдельные стороны решения поставленной задачи, включая название объекта и 

области, в которой он расположен.  

      5. В разделе 3 «Список основной рекомендуемой литературы по теме» приводится список ос-

новной научной, методичной и другой литературы, которую руководитель дипломного проекта 

рекомендует студенту для изучения и написания аналитического обзора. В дальнейшем библио-

графический список дополняют используемыми при дипломном проектировании литературными 

источниками и включают в общий список использованной литературы. 

    6. В разделе 4 «Календарный план выполнения дипломного проекта» в соответствии с учеб-

ным планом указываются сроки: 

1) начала и окончания дипломной работы; 

2) окончания работы над отдельными частями, разделами и чертежами дипломной рабо-

ты; 

3) отчетов дипломника перед кафедрой о проделанной работе (проверки);  

4) сдачи дипломной работы на кафедру; 

5) защиты дипломной работы.  

Виды работ указываются применительно к теме и характеру объекта.  

    7. По указанию руководителя дипломной работы в программу может быть включен еще один 

раздел «Задание на проведение научного исследования». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


