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1. Наименование дисциплины (модуля) 
Техногенные системы и экологический риск 

 

Цель дисциплиныизучение современных концептуальных основ и 

методологических подходов, направленных на решение проблемы обеспечения 

безопасности  и устойчивого взаимодействия человека с природной средой. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 формирование основополагающих элементов экологического сознания; 

 формирование представления о единстве Природы, Человека и Общества; 

 научить студентов пользоваться для конкретных целей теми знаниями, которые 

они приобретают в ходе изучения фундаментальных наук, других 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, умению прослеживать 

многоуровневую связь различных природных и социально-экономических 

факторов; 

 ознакомить студентов с методами анализа и управления рисками с целью их 

снижения; 

 обеспечить непрерывность и преемственность экологического образования на 

стадиях общеобразовательной и профессиональной подготовки; 

 повысить уровень профессиональной компетентности студентов посредством 

установления системы межпредметных связей содержания курса с содержанием 

профилирующих дисциплин. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-8 владением знаниями о 

теоретических основах 

экологического 

мониторинга, 

нормирования и снижения 

загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем 

и экологического риска, 

способностью к 

использованию 

теоретических знаний в 

практической деятельности 

Знать: 

 основные цели, принципы экологической 

безопасности; 

 понятия о системном подходе к 

исследованию окружающей среды как 

системы; 

 роль техногенных систем как источников 

кратковременных аварийных и 

долговременных систематических 

воздействий на человека и окружающую 

среду; 

 методы идентификации опасности 

технических систем. 

Уметь: 

 проводить контроль параметров и уровня 

негативных воздействий на их соответствие 

нормативным требованиям; 

 уметь прогнозировать развитие и оценку 

аварийных ситуаций. 

Владеть: 

 основными понятиями в области 

техногенных систем и экологического 
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риска;  

 основными методами идентификации 

опасности, методами качественной и 

количественной оценки экологического 

риска. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 и реализуется в рамках базовой части.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.Б.18.03 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

нормированию окружающей среды, экологическому мониторингу, ОВОС, экономике 

природопользования, региональному и отраслевому природопользованию в объѐме обще 

профессиональной образовательной программы дисциплины. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

курс «Техногенные системы и экологический риск» является базовым для успешного 

освоения дисциплины «Охрана окружающей среды», «Устойчивое развитие», 

«Глобальные проблемы природопользования». Изучение дисциплины необходимо для 

успешного освоения дисциплин профессионального цикла и практик. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 ЗЕТ 

 
Объѐм дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54 10 

в том числе: 

лекции 36 6 

семинары, практические занятия 18 4 

практикумы   

лабораторные работы   

Внеаудиторная работа:   

курсовые работы   

консультация перед экзаменом   
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Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 

творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 94 

Контроль самостоятельной работы  4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
Для очной формы 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудоем

кость (в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

всего Аудиторные  уч. 

занятия 

Сам. 

работа 

Лек Пр. Лаб 

1 4/7 "Введение в дисциплину 

«Техногенные системы и 

экологический риск" 

4 2   2 

2 4/7 "Техногенные системы и их 

воздействие на окружающую 

среду и человека" 

4 2   2 

3 4/7 "Основы оценки техногенных 

воздействий на окружающую 

среду"Интерактивная лекция 

с демонстрацией слайдов 

4 2   2 

4 4/7 "Методы анализа, 

количественная оценка 

риска" 

4 2   2 

5 4/7 "Риск и экологический риск" 4 2   2 

6 4/7 "Количественная оценка 

экологического риска" 

4 2   2 

7 4/7 "Методы оценки техногенного 

риска" 

4 2   2 

8 4/7 "Причины техногенных 

аварий" Мозговой штурм 

4 2   2 

9 4/7 "Классификация негативных 

факторов, мера оценки" 

4 2   2 

10 4/7 "Классификация, свойства, 

характеристика химических 

негативных факторов 

(вредных веществ)" 

Интерактивная лекция с 

демонтсрацией сладов 

4 2   2 

11 4/7 "Защита человека от 

загрязнения воздушной 

4 2   2 



7 

 

среды" 
12 4/7 "Методы очистки 

отходящего загрязненного 

воздуха от вредных газов и 

пыли" 

4 2   2 

13 4/7 "Способы очистки 

загрязненной сточной воды" 

Мозговой штурм 

4 2   2 

14 4/7 "Политика управления 

отходами, характеристика 

основных этапов" 

4 2   2 

15 4/7 "Взрывы: классификация, 

характеристика, параметры" 

Мини лекция 

4 2   2 

16 4/7 "Законодательная база 

управления промышленной 

безопасностью" 

4 2   2 

17 4/7 "Аварийная ситуация – 

существенный фактор 

воздействия на окружающую 

среду" Мозговой штурм 

4 2   2 

18 4/7 "Экологические катастрофы 

и их последствия" 

4 2   2 

19 4/7 "Оценка экологического 

риска предприятия" Работа в 

малых группах 

4  2  2 

20 4/7  «Методы расчета 

характеристик риска для 

здоровья» Работа в малых 

группах 

4  2  2 

21 4/7  «Оценка риска угрозы 

здоровью при воздействии 

пороговых токсикантов» 

Работа в малых группах 

4  2  2 

22 4/7  «Оценка риска здоровью 

при воздействии 

беспороговыхтоксикантов 

(нерадиоактивныхконцероге

нов)» 

4  2  2 

23 4/7 "Природные катастрофы" 

Дискуссия 

4  2  2 

24 4/7 «Техногенные аварии и 

катастрофы» Дискуссия 

4  2  2 

25 4/7 "Оценка ущерба от 

загрязнения водоемов" 

4  2  2 

26 4/7 "Оценка ущерба от 

загрязнения атмосферы 

котельными предприятий" 

4  2  2 

27 4/7 "Оценка экономического 

ущерба от загрязнения 

окружающей среды" 

4  2  2 

Итого 108 36 18  54 
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Для заочной формы 
№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудоем

кость (в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

всего Аудиторные  уч. 

занятия 

Сам. 

работа 

Лек Пр. Лаб 

1 4/7  "Введение в дисциплину 

«Техногенные системы и 

экологический риск" 

4    4 

2 4/7  "Техногенные системы и их 

воздействие на окружающую 

среду и человека" 

4 2   2 

3 4/7 "Основы оценки техногенных 

воздействий на окружающую 

среду"Интерактивная лекция 

с демонстрацией слайдов 

4    4 

4 4/7 "Методы анализа, 

количественная оценка 

риска" 

4 2   2 

5 4/7 "Риск и экологический риск" 4    4 

6 4/7 "Количественная оценка 

экологического риска" 

4    4 

7 4/7  "Методы оценки техногенного 

риска" 

4    4 

8 4/7  "Причины техногенных 

аварий" Мозговой штурм 

4    4 

9 4/7 "Классификация негативных 

факторов, мера оценки" 

4    4 

10 4/7  "Классификация, свойства, 

характеристика химических 

негативных факторов 

(вредных веществ)" 

Интерактивная лекция с 

демонтсрацией сладов 

4    4 

11 4/7  "Защита человека от 

загрязнения воздушной 

среды" 

4    4 

12 4/7 "Методы очистки 

отходящего загрязненного 

воздуха от вредных газов и 

пыли" 

4    4 

13 4/7  "Способы очистки 

загрязненной сточной воды" 

Мозговой штурм 

4 2   2 

14 4/7  "Политика управления 

отходами, характеристика 

основных этапов" 

4    4 

15 4/7 "Взрывы: классификация, 

характеристика, параметры" 

4    4 
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Мини лекция 
16 4/7 "Законодательная база 

управления промышленной 

безопасностью" 

4    4 

17 4/7  "Аварийная ситуация – 

существенный фактор 

воздействия на окружающую 

среду" Мозговой штурм 

4    4 

18 4/7 "Экологические катастрофы 

и их последствия" 

4    4 

19 4/7  "Оценка экологического 

риска предприятия" Работа в 

малых группах 

4    4 

20 4/7  «Методы расчета 

характеристик риска для 

здоровья»  Работа в малых 

группах 

4    4 

21 4/7  «Оценка риска угрозы 

здоровью при воздействии 

пороговых токсикантов» 

Работа в малых группах 

4    4 

22 4/7  «Оценка риска здоровью 

при воздействии 

беспороговыхтоксикантов 

(нерадиоактивныхконцероге

нов)» 

4  2  2 

23 4/7 "Природные катастрофы" 

Дискуссия 

4    4 

24 4/7  «Техногенные аварии и 

катастрофы» Дискуссия 

4    4 

25 4/7  "Оценка ущерба от 

загрязнения водоемов" 

4  2  2 

26 4/7  "Оценка ущерба от 

загрязнения атмосферы 

котельными предприятий" 

4    4 

27 4/7  "Оценка экономического 

ущерба от загрязнения 

окружающей среды" 

4    4 

Итого 108 6 4  98 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Методические рекомендации для выполнения практических занятий по дисциплине 

«Техногенные системы и экологический риск» для направления подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование». 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Техногенные системы и экологический риск» для направления подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование». 
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Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе в ауд. 405. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Перечень (код) 

контролируемой 

компетенций 

Контролируемые разделы (темы) Этапы формирования 

компетенций 

ОПК-8 Лекционное занятие № 1"Введение в 

дисциплину «Техногенные системы и 

экологический риск" 

1 этап  

ОПК-8 Лекционное занятие № 2"Техногенные 

системы и их воздействие на 

окружающую среду и человека" 

1 этап 

ОПК-8 Лекционное занятие № 3 "Основы оценки 

техногенных воздействий на окружающую 

среду" 

1 этап 

ОПК-8 Лекционное занятие № 4 "Методы 

анализа, количественная оценка риска" 

1 этап 

ОПК-8 Лекционное занятие № 5 "Риск и 

экологический риск" 

1 этап 

ОПК-8 Лекционное занятие № 6 

"Количественная оценка экологического 

риска" 

1 этап 

ОПК-8 Лекционное занятие № 7  "Методы 

оценки техногенного риска" 

2 этап 

ОПК-8 Лекционное занятие № 8 "Причины 

техногенных аварий"  

2 этап 

ОПК-8 Лекционное занятие № 9 

"Классификация негативных факторов, 

мера оценки" 

2 этап 

ОПК-8 Лекционное занятие № 10 

"Классификация, свойства, 

характеристика химических негативных 

факторов (вредных веществ)"  

2 этап 

ОПК-8 Лекционное занятие № 11"Защита 

человека от загрязнения воздушной 

среды" 

2 этап 

ОПК-8 Лекционное занятие № 12"Методы 

очистки отходящего загрязненного 

воздуха от вредных газов и пыли" 

2 этап 

ОПК-8 Лекционное занятие № 13 "Способы 

очистки загрязненной сточной воды"  

2 этап 

ОПК-8 Лекционное занятие № 14"Политика 

управления отходами, характеристика 

основных этапов" 

2 этап 

ОПК-8 Лекционное занятие № 15"Взрывы: 

классификация, характеристика, 

параметры"  

2 этап 
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ОПК-8 Лекционное занятие № 

16"Законодательная база управления 

промышленной безопасностью" 

2 этап 

ОПК-8 Лекционное занятие № 17 "Аварийная 

ситуация – существенный фактор 

воздействия на окружающую среду"  

2 этап 

ОПК-8 Лекционное занятие № 

18"Экологические катастрофы и их 

последствия" 

2 этап 

ОПК-8 Практическое занятие № 1 "Оценка 

экологического риска предприятия"  

1 этап 

ОПК-8 Практическое занятие № 2«Методы 

расчета характеристик риска для 

здоровья»   

1 этап 

ОПК-8 Практическое занятие № 3«Оценка 

риска угрозы здоровью при воздействии 

пороговыхтоксикантов»  

1 этап 

ОПК-8 Практическое занятие № 4«Оценка 

риска здоровью при воздействии 

беспороговыхтоксикантов 

(нерадиоактивных канцерогенов)» 

2 этап 

ОПК-8 Практическое занятие № 5 "Природные 

катастрофы"  

2 этап 

ОПК-8 Практическое занятие № 

6«Техногенные аварии и катастрофы»  

2 этап 

ОПК-8 Практическое занятие № 7 "Оценка 

ущерба от загрязнения водоемов" 

2 этап 

ОПК-8 Практическое занятие № 8 "Оценка 

ущерба от загрязнения атмосферы 

котельными предприятий" 

2 этап 

ОПК-8 Практическое занятие № 9 "Оценка 

экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды" 

2 этап 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
1 этап - начальный 

Показатели Критерии Шкала оценивания 

1. Способность 

обучаемого 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 

2. Способность  в 

применении умения 

в процессе  освоения 

учебной 

дисциплины,  и 

решения 

практических задач. 

3. Способность 

проявить навык 

1.Способность обучаемого 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, которые 

были представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

2. Применение умения к 

использованию методов 

освоения учебной 

дисциплины и способность 

проявить навык 

повторения решения 

поставленной задачи по 

стандартному образцу. 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не 

владения понятийным аппаратом 

дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумения делать 

выводы по излагаемому материалу. 

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу; уметь 

строить ответ в соответствии со структурой 
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повторения решения 

поставленной задачи 

по стандартному 

образцу 

2. Обучаемый 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных заданий 

в полном соответствии с 

образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было показано 

преподавателем. 

 

 

излагаемого вопроса; показать общее 

владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать 

достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение 

ориентироваться в нормативно-правовой 

литературе; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

5 баллов 

студент должен: 
продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно изложить 

теоретический материал; правильно 

формулировать определения; 

продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно- 

правовой литературой; уметь сделать 

выводы по излагаемому материалу 

2 этап - заключительный 

1. Способность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 

2. Самостоятельн

ость в применении 

умения к 

использованию 

методов освоения 

учебной 

дисциплины и  к 

решению 

практических задач. 

3. Самостоятельн

ость в проявления 

навыка в процессе 

решения 

поставленной задачи 

без стандартного 

образца 

 

1.Обучающий 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, 

аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании 

компетенции. 

2. Обучаемый 

демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности в 

выборе способа решения 

неизвестных или 

нестандартных заданий в 

рамках учебной 

дисциплины с 

использованием знаний, 

умений и навыков, 

полученных как в ходе 

освоения данной учебной 

дисциплины, так и 

смежных дисциплин. 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не 

владения понятийным аппаратом 

дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумения делать 

выводы по излагаемому материалу. 

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу; уметь 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее 

владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать 

достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение 

ориентироваться в нормативно-правовой 

литературе; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому 
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материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстрировать 

глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

правильно формулировать определения; 

продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно- 

правовой литературой; уметь сделать 

выводы по излагаемому материалу 

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

7.3.1.Типовые темы  к  письменным работам, докладам и выступлениям: 

1. Трансгенные животные и растения. 

2. Проблема утилизации радиоактивных отходов. 

3. Экологические катастрофы, связанные с нефтеперерабатывающей промышленностью. 

4. Экологические катастрофы, связанные с транспортом. 

5. Последствия, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС. 

6. Влияние целлюлозно-бумажного комбината на оз. Байкал. 

7. Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий на человека и 

окружающую среду в рамках концепции устойчивого развития. 

8. Роль мониторинга в анализе и предупреждения опасного развития последствий 

глобальных проблем. 

9. Оценка степени воздействия  техногенных  систем  на окружающую среду (анализ 

подходов). 

10. Оценка воздействия предприятия на окружающую среду (на примере конкретного 

предприятия). 

11. Мировые и региональные демографические тенденции. 

12.  Экологические последствия конкретного случая использования энергии (методика 

расчета). 

13. Анализ экологических проблем при замене традиционных энергоносителей. 

14. Оценка экологического риска для здоровья населения (на примере конкретного 

региона). 

15. Применение методологии анализа риска в природоохранной деятельности (на 

примере конкретного предприятия или региона). 

16. Сравнение существующего санитарно-гигиенического подхода и метода анализа 

риска для решения природоохранных задач. 

17. Влияние химического загрязнения объектов окружающей среды на здоровье 

населения (методы оценки). 

18. Глобальные экологические проблемы: нарушение климатического  и  

биологического равновесия. 

19. Разрушение природной среды под воздействием  техногенных  факторов. 

 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если 

изложенный в докладе материал: 

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

- четко структурирован, с выделением основных моментов; 
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- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

- доклад длинный, не вполне четкий; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только 

после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- доклад не сделан; 

- докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

 

7.3.2.Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет) 

1. Основные проблемы формирования теории безопасности. Безопасность и 

проблемы устойчивого развития 

2. Как соотносятся концепции устойчивого развития, безопасности и приемлемого 

риска? 

3. Какие  угрозы, на Ваш взгляд, в наибольшей степени угрожают жизненно важным 

интересам общества, государства?  

4. Экологические аспекты безопасности.  

5. Экологический риск как векторная многокомпонентная величина. 

6. Почему концепция нулевого риска не адекватна законам техносферы 

7. Приведите основные положения концепции приемлемого риска. 

8. Каковы уровни индивидуального риска и от чего они зависят? 

9. Назовите источники риска и приведите примеры уровней риска для различных 

источников 

10. Соотнесение понятий опасность, уязвимость, риск. 

11. Риск - мера количественного измерения опасности. 

12. Природный риск, техногенный риск, экологический риск. Экологические 

факторы опасности. 

13. Классификация рисков по источникам их возникновения и поражающим 

объектам. 

14. Взаимосвязь природного, социального, техногенного и экологических рисков. 

15. Взаимосвязь экологического риска и риска для здоровья населения. Риск 

индивидуальный и коллективный. Уровень риска. 

16. В чем заключается системный поход к оценке риска? 

17. Опишите процедуру  оценки риска знакомого вам технологического процесса по 

выбору (синтез химических веществ, транспортировка нефтепродуктов, 

нефтегазодобыча и др.). Выберите по своему желанию реципиента воздействия – 

обслуживающий персонал, прилегающую территорию. 

18. В чем отличия риск-методологии в России от подхода, распространенного за 

рубежом? 

19. Повторить основные теоремы теории вероятностей. Какие события называются 

противоположными, независимыми? 
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20. Что такое логико-графическая схема? Показать на примере дерева событий (ДС) и 

дерева отказов (ДО). 

21. Что дает ДС (ДО)? В чем сходства и различия этих методов? 

22. Какие этапы включает в себя процесс анализа природных рисков? 

23. Охарактеризуйте опасные природно-техногенные процессы (землетрясения, 

оползневые явления, сели, наводнения) набором количественных показателей. В 

каком случае они могут быть использованы в качестве  показателей риска? 

24. Как классифицировать риски природных катастроф по характеру наносимого 

ущерба? 

25. Используя знания из других учебных курсов, дайте краткие определения 

следующим терминам:  опустынивание, колебания уровня Мирового океана, 

новообразование и деградация мерзлоты, дефляция, изменение уровня водоемов, 

заболачивание, термокарст, линейная эрозия, карстовые процессы, абразия, 

суффозия, наледообразование. 

26. Назовите основные причины аварий и инцидентов на промышленных 

предприятиях 

27. Назовите основные причины аварий и катастроф в угольной отрасли 

28. Приведите примеры аварийных ситуаций и инцидентов в мире, связанных с 

деятельностью ЯТЦ, за последние 10 лет, пользуясь дополнительной литературой и 

ресурсами Интернет. 

29. Какими величинами характеризуется техногенный риск? Разграничение 

нормального режима работы и аварийных ситуаций при оценке риска. 

30. Классификация рисков по источникам их возникновения и поражающим объектам. 

31. Классифицируйте риски, связанные с деятельностью ЯТЦ, по следующим 

признакам: по объекту воздействия, по характеру проявления, по природе 

возникновения, по характеру наносимого ущерба. В каждой группе рисков 

приведите примеры. 

7.3.3. Тестовые задания по дисциплине «Техногенные системы и экологический 

риск» 

 

Контролируемая компетенция ОПК-8 

1) Расположить предприятия в зависимости от их профиля в порядке возрастания 

степени опасности для окружающей природной среды и населения: 

а) предприятие по производству синтетических моющих средств 

б) теплоэлектростанция 

в) атомная электростанция 

г) нефтеперерабатывающий завод 

д) горнообогатительный комбинат 

2) Как называется математическая наука, изучающая закономерности случайных 

явлений?  

а) математическая статистика;  

б) теория вероятностей;  

в) математический анализ; 

г) математическая логика 

3) Выберите вариант правильного с Вашей точки зрения ответа, правильных вариантов 

может быть несколько. Оценка денежного эквивалента человеческой жизни: 

а) абсурдное занятие, так как жизнь бесценна 

б) полезная вещь, но корректная оценка невозможна 

в) необходима для расчета размера денежных компенсаций в случае смерти или 

нанесения ущерба здоровью в результате трагических случаев 
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г) необходима для обоснования финансовых вложений в меры, принимаемые для 

предотвращения опасных ситуаций природного и техногенного характера 

д) в наше время неактуальна, так как есть другие более удобные способы выражения 

ущерба 

4) Какие из следующих неблагоприятных явлений имеет наибольшую вероятность 

наступления? Расставьте цифры от 1 до 5 в порядке возрастания вероятности 

возникновения опасности 

а) землетрясения и вулканы;  

б) аварии и катастрофы на потенциально опасных технических объектах;  

в) химическое загрязнение городской среды;  

г) столкновение астероидов с Землей;  

д) дорожно-транспортные происшествия 

5) Закончить предложения: 

а) Индивидуальный риск несчастных случаев в угледобывающей промышленности - 

это  

б) F/N – кривая для землетрясений в США – это… 

в) Карта сейсмической опасности региона – это… 

г) Экономический риск от разрушения зданий и сооружений во время землетрясения 

в Спитаке – это…. 

6) Концепция, адекватная законам биосферы и устанавливающая  уровень риска в 

обществе на основе социально-экономических соображений, называется: 

а) концепция нулевого риска; 

б) концепция экологической безопасности; 

в) концепция приемлемого риска; 

г) концепция устойчивого развития 

7) Оцените, насколько это возможно, что «перевешивает» при внедрении следующих 

технологий: 1. – социальная выгода, 2. – социальный риск, 2.– нет однозначного 

ответа. 

а) Генная инженерия;  

б) Горнодобывающая промышленность;  

в) Рентгендиагностика;  

г) Разработка вооружений 

8) Численность населения и нищета в большинстве стран Африки и Латинской 

Америки: 

а) никак не связаны 

б) образуют контур отрицательной обратной связи 

в) образуют контур положительной обратной связи 

9) Найдите «лишнюю» цепочку: 

а) рост боеголовок – возрастание военной угрозы – рост технической вооруженности 

б) размножение вируса гриппа – рост заболеваемости - эпидемия 

в) разрастание травяной растительности - истребление  травоядных животных 

хищниками – регуляция травяного покрова 

г) строительство лесопильных заводов – вырубки лесов - истощение лесных ресурсов  

Примечания: в трех цепочках – положительная обратная связь, в одной – отрицательная, 

эта цепочка лишняя 

10) Контур связи, который не позволяет системе выйти за пределы или возвращает ее в 

устойчивое состояние, в системном анализе называется:  

а) контур отрицательной обратной связи 

б) контур положительной обратной связи 

в) отрицательный контур 

11) Перечислите, по каким признакам классифицируют риск 
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12) Какое из следующих опасных природных явлений носит катастрофический характер:  

а) изменение уровня водоема;  

б) наводнение;  

в) заболачивание. 

13) Взрыв газопровода в Башкирии вследствие изношенности оборудования, приведший к 

разрушению 350 м железнодорожных путей, по причине возникновения может 

классифицироваться как 

а) биолого-социальный;  

б) техногенный;  

в) природный;  

г) терроризм и военные конфликты 

14) Выброс в атмосферу десятков тонн метилизоцианата, легкоиспаряющегося 

химического соединения, в г. Бхопале в 1984 г. (погибло 5000 чел, пострадало 200000 

человек), по масштабу воздействия может классифицироваться как 

а) глобальный 

б) региональный 

в) локальный 

15) Риск деградации природных экосистем, связанный с гибелью Аральского моря, может 

классифицироваться по форме проявления как 

а) перманентный; 

б) катастрофический; 

в) эпизодический. 

16) Установить соответствие между событием и причиной его возникновения 

а. Взрыв газопровода вследствие 

изношенности оборудования  

1 биолого-социальный  

б. Повреждение лесных пород жуком-

короедом 

2 техногенный 

в. Землетрясение, приведшее к разрыву 

трубопровода 

3 территориальные и военные конфликты 

г. Авария на нефтеперерабатывающем 

заводе в результате военных действий 

авиации 

4 природный 

 

17) Вероятностный характер риска здоровью человека связан: 

а) с неопределенностью воздействия 

б) с неоднозначностью оценок специалистов  

в) с различиями в индивидуальной восприимчивости  

г) с неопределенностью  состава смеси токсичных веществ 

18) Зависимость «доза-отклик» для беспороговых загрязнителей имеет, как правило: 

а) линейный характер 

б) нелинейный характер 

в) экспоненциальный характер 

г) параболический характер 

19) Какая из следующих ситуаций может классифицироваться как экотоксикологический 

риск : 

а) Заражение питьевой воды при пожаре на складе химической продукции. 

б) Загрязнение 69 гектаров особо охраняемых территорий нефтепродуктами в 

результате аварии на нефтепроводе в Тюменской области. 

в) Разрушение 70% зданий и сооружений во время землетрясения в Спитаке 

20) Установить соответствие между показателями опасности вещества и 

специфическими эффектами:  

а. кумулятивность 1. способностью образования раковых 
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опухолей 

б. канцерогенность 2. изменением наследственных свойств 

организма 

в. мутагенность 3. воздействием на нервную систему 

г. нейротоксичность 4. способностью накапливаться в организме  

 

21) Расположить основные этапы анализа риска в последовательности их проведения: 

а) характеристика риска; 

б) идентификация опасности; 

в) оценка риска. 

22) Привести в соответствие уровни риска и их числовые характеристики: 

а. пренебрежимый 1. больше 10-4 

б. допустимый 2. меньше 10-6 

в. неприемлемый 3. 10-6 – 10-4 

 

23) Методы построения дерева событий и дерева отказов используют для:  

а) оценки вероятности наступления аварий; 

б) для определения ущерба при авариях и катастрофах; 

в) для общей оценки аварийности на производстве 

24) Для оценки вероятности аварий методом построения дерева событий необходимо 

знать:  

а) причины аварийных ситуаций; 

б) данные по отказам оборудования и неполадкам за длительный период; 

в) последствия техногенных аварий и катастроф; 

г) все возможные варианты развития событий 

25) Чаще всего аварии происходят: 

а) на химических предприятиях 

б) на электростанциях 

в) на газо-нефте-трубопроводах 

г) на металлургических комбинатах 

26) Процедура оценки риска наиболее развита: 

а) для оценки последствий аварий в горном производстве 

б) для оценки риска  для здоровья человека 

в) для оценки устойчивости экосистем к техногенным воздействиям 

г) для анализа природно-техногенного риска 

27) По какому признаку химическим соединениям присваивают коэффициент 

относительной эколого-экономической опасности: 

а) рыночная стоимость 

б) масштабы промышленного применения 

в) токсичность 

г) распространенность в природе 

28) Расположить следующие природные явления в порядке уменьшения размеров 

территории, на которой они могут ухудшить условия жизнедеятельности, создать 

дискомфорт:  

а) карстовые процессы, 

б) опустынивание  

в) суффозия 

г) колебания уровня Мирового океана  

д) новообразование и деградация мерзлоты  

29) Привести в соответствие (показать стрелками) опасное природное явление и 

измеряемый для его характеристики количественный параметр: 

а. оползень 1. сотрясение земной поверхности 
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б. землетрясение 2. сила ветра 

в. цунами 3. объем смещенных пород 

г. ураган 4. амплитуда волны 

 

30) Расположите опасные природные процессы по убывающей числа жертв: 

а) засуха 

б) наводнение  

в) извержение вулкана  

г) землетрясение 

31) Разрушение горных пород вследствие выщелачивания и выноса подземными водами 

минеральных частиц грунта называется: 

а) Оползень  

б) Эрозия   

в) Суффозия  

г) Термокарст 

32) Абразия – это: 

а) разрушение берегов морей, озер, водохранилищ, каналов ветровыми и судовыми 

волнами 

б) химическое растворение горных пород с образованием пустот в земной коре 

в) смещение масс горных пород, слагающих склон, в виде скользящего движения 

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу 

несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 

формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 

оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 

уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 

дисциплины, знаний, умений и навыков. 

2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 

по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 

всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 

заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 

сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 

предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 

освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 

результатам освоения учебной дисциплины.  

 

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно» (не зачтено) 

или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворитель

но» (зачтено) или 

низкой уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или 

высокий уровень 

освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у 

обучаемого не 

При наличии более 

50% 

сформированных 

компетенций по 

Для определения 

уровня освоения 

промежуточной 

дисциплины на 

Оценка «отлично» 

по дисциплине с 

промежуточным 

освоением 
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сформировано более 

50% компетенций. 

Если же учебная 

дисциплина 

выступает в качестве 

итогового этапа 

формирования 

компетенций (чаще 

всего это 

дисциплины 

профессионального 

цикла) оценка 

«неудовлетворительн

о» должна быть 

выставлена при 

отсутствии сформи-

рованности хотя бы 

одной компетенции 

дисциплинам, 

имеющим 

возможность до- 

формирования 

компетенций на 

последующих 

этапах обучения. 

Для дисциплин 

итогового 

формирования 

компетенций 

естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительн

о», если 

сформированы все 

компетенции и 

более 60% 

дисциплин 

профессиональног

о цикла 

«удовлетворительн

о»- 

оценку «хорошо» 

обучающийся 

должен 

продемонстрировать 

наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 

1/3 оценены 

отметкой «хорошо». 

Оценивание 

итоговой 

дисциплины на 

«хорошо» 

обуславливается 

наличием у 

обучаемого всех 

сформированных 

компетенций 

причем 

общепрофессиональ

ных компетенции по 

учебной дисциплине 

должны быть 

сформированы не 

менее чем на 60% на 

повышенном 

уровне, то есть с 

оценкой «хорошо».- 

компетенций, может 

быть выставлена 

при 100% 

подтверждении 

наличия 

компетенций, либо 

при 90% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 

2/3 оценены 

отметкой «хорошо». 

В случае 

оценивания уровня 

освоения 

дисциплины с 

итоговым 

формированием 

компетенций оценка 

«отлично» может 

быть выставлена 

при подтверждении 

100% наличия 

сформированной 

компетенции у 

обучаемого, 

выполнены 

требования к 

получению оценки 

«хорошо» и освоены 

на «отлично» не 

менее 50% 

общепрофессиональ

ных компетенций 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
8.1. Основная литература: 

1. Ефремов, И. В. Техногенные системы и экологический риск: учебное 

пособие / И. В. Ефремов, Н. Н. Рахимова. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 170 с. - ISBN 978-5-

7410-1503-2.- URL: https://e.lanbook.com/book/98095  

2. Ефремов, И. В. Техногенные системы и экологический риск: Практикум / И. 

В. Ефремов, Н. Н. Рахимова. - Оренбург: ОГУ, 2015. - 173 с. - ISBN 978-5-7410-1334-2. - 

URL: https://e.lanbook.com/book/98091  

3. Марченко, Б.И. Анализ риска: основы оценки экологического риска: 

учебное пособие / Б.И. Марченко; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону; 

Таганрог:  ЮФУ, 2018. - 148 с. - ISBN 978-5-9275-3061-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039791  

 

8.2. Дополнительная литература: 
1. Ветошкин, А. Г. Техногенный риск и безопасность: учебное пособие / А.Г. 

Ветошкин, К.Р. Таранцева. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2018. -       198 с. -(Высшее 
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образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009261-4. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/937624 Р 

2. ыков, В. В. Надѐжность технических систем и техногенный риск: учебное пособие 

/ В.В. Рыков, В.Ю. Иткин. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 192 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-010958-9. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1124984  

3. Гусакова, Н.В.  Мониторинг и охрана городской среды: учебное пособие  / Н.В. 

Гусакова; Южный федеральный университет.- Ростов-на-Дону:  ЮФУ, 2009. - 150 с.- 

ISBN 978-5-9275-0672-9. -  URL: https://znanium.com/catalog /product/553301  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, 

последовательное фиксирование основных положений, выводов, 

формулировок, обобщений; выделение ключевых слов, терминов. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросы, терминов, материала, вызывающего трудности. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат/курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  

реферата. 

Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов 

и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 

цели и задачи; проведение практических исследований по данной 

теме. Использование методических рекомендаций  по выполнению и 

оформлению курсовых работ 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам и др. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Техногенные системы 

экологический риск» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине являются: 

https://znanium.com/
https://znanium.com/catalog
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- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям; 

- выполнение исследовательских проектов; 

- самоподготовка по вопросам; 

- подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 

специалистами. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и 

презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится зачет по 

предложенным вопросам и заданиям. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачетеза вопроса 

студенту предлагается повторная сдача в установленном порядке. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 

усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно 

конспектировать в отдельную тетрадь и сохранять еѐ до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

9.1 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. Половину 

аудиторных занятий по курсу «Техногенные системы экологический риск» составляют 

лекции, поэтому умение работать на них - насущная необходимость студента. Принято 

выделять три этапа этой работы. Первый - предварительная подготовка к восприятию, в 

которую входит просмотр записей предыдущей лекции, ознакомление с соответствующим 

разделом программы и предварительный просмотр учебника по теме предстоящей лекции, 

создание целевой установки на прослушивание. 

Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное слушание, 

анализ излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее изученным материалом и 

личным опытом, краткую запись, уточнение непонятного или противоречиво 

изложенного материала путем вопросов лектору. Запись следует делать либо на 

отдельных пронумерованных листах, либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля 

для методических пометок, дополнений. Пункты планов, формулировки правил, понятий 

следует выделять из общего текста. Целесообразно пользоваться системой сокращений 

наиболее часто употребляемых терминов, а также использовать цветовую разметку 

записанного при помощи фломастеров. 
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Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, параллельное 

изучение учебника, дополнение выписками из рекомендованной литературы.  

 

9.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 Практические занятия являются необходимым структурным элементом курса 

дисциплины «Техногенные системы экологический риск» и предназначены для 

укрепления, углубления полученных теоретических знаний и приобретения практических 

навыков по основным направлениям будущей профессиональной деятельности бакалавров 

направления "Экология и природопользование". В методических рекомендациях изложен 

теоретический материал, необходимый для выполнения заданий, и конкретные 

рекомендации по выполнению практических занятий. При подготовке к практическому 

занятию студенты должны изучить лекционный материал по теме практического занятия, 

ответить на теоретические вопросы преподавателя и выполнить задания. Выполнение 

практических занятий по дисциплине позволит сформировать у студентов способность к 

абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для 

выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных решений 

и разрешению проблемных ситуаций;  способность определять нормативные уровни 

допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду;  способностью 

применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе 

экспериментальных. 

 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru- адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru- электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2022 / 2023  

учебный год 

Электронно-библиотечная система «Лань». 

Договор № СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2022 /2023 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 

об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 

httрs: kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

2022 / 2023 

учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 

Лицензионное соглашение №15646 от 

01.08.2014г.Бесплатно. 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

   

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
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Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

2023 / 2024 

учебный год 

Электронно-библиотечная система ООО 

«Знаниум». Договор № 915 ЭБС от 12 мая 2023 г. 

С 12.05.23 г. по 

15.05.24 г. 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

              1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и 

практического типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(369200,  Карачаево-Черкесская Республика,  г. Карачаевск, ул.Ленина,36.  Учебный 

корпус, ауд. 2) 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, доска меловая, шкаф. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети 

«Интернет», телевизор. 

           2. Лаборатория для проведения лабораторных занятий, практического и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(369200,  Карачаево-Черкесская Республика,  г. Карачаевск, ул.Ленина,29.Учебно-

лабораторный корпус, ауд. 405) 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, доска меловая, шкаф – 2 шт. 

Лабораторное оборудование: Химическая посуда, вытяжной шкаф для химической 

посуды – 2 шт., мойка для лабораторной посуды – 2 шт., лабораторные столы – 8 шт., 

метеоприборы, метеорологическая дистанционная станция, дозиметр Гамма-излучения 

ДКГ-03Д "Грач", дозиметр – радиометр МКС-01СА1М, детектор-индикатор радона 

SIRAD MR-106, измеритель параметров электрического и магнитного полей "В/Е - метр - 

АТ - 002",  измеритель электромагнитного поля АТТ-2592, Мини – экспресс лаборатория 

"Пчелка-Р", инфракрасный Фурье-спектрометр ФСМ-1202 с приставками, полевая 

химическая лаборатория НКВ-Р, Экотест-2020-К 

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети 

«Интернет», ноутбук – 1 шт., проектор, переносной экран. 

 3.Учебная аудитория для проведения самостоятельной работы обучающихся 

(369200,  Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул.Ленина,36. Учебный 

корпус, ауд. 18) 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, шкафы. 

Технические средства обучения: 

Персональные компьютеры (3 шт.) с подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows  (Лицензия № 60290784, бессрочная) 

2. MicrosoftOffice (Лицензия № 60127446, бессрочная) 

https://polpred.com/
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3. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная, 

4. CalculateLinux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная 

5. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная 

6. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

7. KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

25.01.2023 г. по 03.03.2025 г. 

 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  

Elsеvirhttp://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая 

позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и 

высшего образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также 

будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии 

толерантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для 

обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 

людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными 

рабочей программой дисциплины  преподаватель  руководствуется следующими 

принципами построения инклюзивного образовательного пространства: 

–Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития).             

– Принцип вариативной  развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также 

организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (наврушения 

опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ 

данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных 

областей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине»  заданиями, учитывающими 

различные стартовые возможности  данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития).   

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих особенностей, свойственных 

обучающимся с ОВЗ:повышенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, 

нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 

форм коммуникации. В отдельных случаях учитывается их склонность к перепадам 

настроения, эффективностьповедения, повышенный уровень тревожности, склонность к 

проявлениям агрессии, негативизма. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных 

занятий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 

профессионального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при 

изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные 

материалы и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные 

технические средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «SmartBoarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплектыMicrosoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбукиAser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: 

имеются рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт 

Брайля), программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, 

видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  

специализированного оборудования. 
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