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I. Общая характеристика программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалаври-

ата, реализуемая вузом по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природо-

пользование» профиль «Геоэкология и морское природопользование», представля-

ет собой систему документов, разработанную и утвержденную БФУ им. И. Канта с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» (уровень бакалавриата) (ФГОС ВО). 

ОПОП ВО регламентирует цели, содержание, ожидаемые результаты, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по направлению и профилю подготовки и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (мо-

дулей), программы практик, государственной итоговой аттестации (ГИА) и другие 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку выпускников. 

 

1.1. Цель (миссия) и задачи ОПОП 

 

Цель ОПОП 05.03.06 «Экология и природопользование» профиль «Гео-

экология и морское природопользование» – формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по соответствующему направлению и профилю подготовки, 

отражающих современные потребности общества и способствующие эффективной 

профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи ОПОП: 

 формирование комплекса профессиональных, социально-психологических, 

творческих и личностных качеств выпускника в области экологии и природо-

пользования на основе компетентностного подхода в образовании; 

 осуществление образовательной деятельности с учетом практической направ-

ленности образования в области экологии и природопользования; 

 приобретение профессиональных знаний, навыков и опыта ведения научных 

исследований, обработки конкретных материалов, их анализа и синтеза; 

 ориентация образовательной программы на потребности рынка труда, в том 

числе регионального; 

 приобретение навыков применения на практике передовых информационных 

технологий. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11.08.2016 №998; 

 Устав ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта». 

 

1.3. Квалификация, присваемая выпускникам 

 

По итогам освоения образовательной программы и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» (уровень бакалавриата) выпускнику присваивается 

квалификация «бакалавр». 

 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает: 

 проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производствен-

ные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обу-

чающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы, ком-

пании, институты, занимающиеся охраной окружающей среды; 

 федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 
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 федеральные государственные органы и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственные 

управление в сфере охраны природы и управления природопользованием; 

 службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по 

экологической безопасности и экологической политике, службы системы 

мониторинга окружающей среды, экологические службы отраслей и ор-

ганы местного самоуправления, службы очистных сооружений, химико-

аналитические лаборатории, фермерские хозяйства, органы системы 

охраняемых природных территорий разного уровня и подчинения и 

управления природопользованием; 

 природоохранные подразделения производственных предприятий; 

 научно-исследовательские организации; 

 образовательные организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность; 

 средства массовой информации; 

 общественные организации и фонды; 

 представительства зарубежных организаций. 

 

1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются: 

 природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-

экономические, инженерно-экологические, производственные, социаль-

ные, общественные территориальные системы и структуры на глобаль-

ном, национальном, региональном и локальном уровнях; 

 государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза эколо-

гических составляющих всех форм хозяйственной деятельности; 

 предприятия по производству рекультивационных работ и работ по со-

зданию культурных ландшафтов и охране земель сельскохозяйственных 

поселений, рекреационные системы, агроландшафты; 

 техногенные объекты в окружающей среде; 

 средства и способы, используемые для уменьшения выбросов в окружа-

ющую среду; 

 процесс создания нормативно-организационной документации в области 

рационального природопользования, экологической безопасности, прове-
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дения мероприятий по защите окружающей среды от негативных воздей-

ствий, рациональное природопользование; 

 образование, просвещение и здоровье населения, демографические про-

цессы, программы устойчивого развития на всех уровнях. 

 

1.4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата 05.03.06 «Экология и природопользование» с 

присвоением квалификации «бакалавр»: научно-исследовательская; проектная. 

  

1.4.4. Задачи профессиональной деятельности бакалавров 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата 05.03.06 «Экология и при-

родопользование», должен быть готов решать следующие профессиональные зада-

чи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны 

природы и иных наук об окружающей среде, в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность; 

- проведение лабораторных исследований; 

- осуществление сбора и первичной обработки материала; 

- участие в полевых натурных исследованиях; 

проектная деятельность: 

- сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на 

окружающую среду; 

- участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы; 

- проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной 

деятельности по осуществлению проектов на территориях разного иерархического 

уровня; 

- разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природ-

ной среды. 

 

 

1.5. Направленность (профиль) программы 
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 Направление подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» пред-

ставлено профилем «Геоэкология и морское природопользование». Перечень дис-

циплин, раскрывающих профиль «Геоэкология и морское природопользование», 

представлен в учебном плане направления (приложение 1). 

 

1.6. Объем программы и сроки освоения 

 

Обучение по программе бакалавриата 05.03.06 «Экология и 

природопользование» с присвоением квалификации «бакалавр» осуществляется в 

очной форме обучения. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных 

единиц (з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-

ной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных тех-

нологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обуче-

ния, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы бакалавриата при обучении по индивидуальному учебно-

му плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока получе-

ния образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем про-

граммы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному пла-

ну вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.  

 

1.7 Планируемые результаты освоения программы 

 

Результаты освоения образовательной программы по направлению подго-

товки 05.03.06 «Экология и природопользование» профиль «Геоэкология и морское 

природопользование» определяются приобретаемыми выпускником компетенция-

ми, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП 

ВО, определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Эколо-
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гия и природопользование» и включают общекультурные (ОК), общепрофессио-

нальные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК); в соответствии с целями 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата дополнены 

профессиональными компетенциями (таблицы 1).  

Таблица 1 

Направление 05.03.06 «Экология и природопользование» профиль «Геоэкология и 

морское природопользование» 

Справочник компетенций 

Индекс Содержание 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции  

Б1.Б.01 1 Модуль: Общекультурных компетенций 

Б1.Б.01.02 Философия 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции  

Б1.Б.01 1 Модуль: Общекультурных компетенций 

Б1.Б.01.01 История 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности  

Б1.Б.01 1 Модуль: Общекультурных компетенций 

Б1.Б.01.03 Основы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

Б1.Б.01 1 Модуль: Общекультурных компетенций 

Б1.Б.01.03 Основы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере 

Б1.Б.01.05 Права человека 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Б1.Б.01 1 Модуль: Общекультурных компетенций 

Б1.Б.01.04 Основы коммуникации 

Б1.Б.02 2 Модуль: Иностранный язык 

Б1.Б.02.01 Иностранный язык 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

Б3.Б.02(Д) Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ФТД.В.02 Понятийная база в экологии и природопользовании 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия  

Б1.Б.01 1 Модуль: Общекультурных компетенций 

Б1.Б.01.04 Основы коммуникации 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Б1.Б.01 1 Модуль: Общекультурных компетенций 
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Б1.Б.01.04 Основы коммуникации 

Б1.Б.01.05 Права человека 

Б1.В.ДВ.15.01 Модуль личностно-ориентированного совершенствования 

Б1.В.ДВ.15.02 Модуль предпринимательский 

Б1.В.ДВ.15.03 Модуль педагогический 

Б1.В.ДВ.15.04 Модуль информационно-технологический 

Б1.В.ДВ.15.05 Модуль коммуникационный 

Б1.В.ДВ.16.01 Модуль личностно-ориентированного совершенствования 

Б1.В.ДВ.16.02 Модуль предпринимательский 

Б1.В.ДВ.16.03 Модуль педагогический 

Б1.В.ДВ.16.04 Модуль информационно-технологический 

Б1.В.ДВ.16.05 Модуль коммуникационный 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

Б3.Б.02(Д) Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Б1.Б.12 Физическая культура и спорт 

Б1.В.02 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций  

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ОПК-1 

владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объ-

еме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обра-

ботки информации и анализа данных по экологии и природопользованию  

Б1.Б.03 3 Модуль: Общие физико-математические и химические дисциплины 

Б1.Б.03.01 Высшая математика с основами математической статистики 

Б1.В.ДВ.01.01 Гидрохимия моря 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы гидрохимии 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ОПК-2 

владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современ-

ных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, эко-

логии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и опи-

сания биологического разнообразия, его оценки современными методами количествен-

ной обработки информации  

Б1.Б.03 3 Модуль: Общие физико-математические и химические дисциплины 

Б1.Б.03.02 Физика 

Б1.Б.03.03 Химия 

Б1.Б.04 4 Модуль: Учение о сферах Земли (часть I) 

Б1.Б.04.02 Учение о сферах Земли 

Б1.Б.04.04 Биология с основами биоразнообразия и экологии живых организмов 

Б1.Б.05 5 Модуль: Учение о сферах Земли (часть II)  

Б1.Б.05.01 Биогеография с основами экологии 

Б1.Б.07 7 Модуль: Геоэкология и природопользование (часть I) 

Б1.Б.07.01 Геоэкология и устойчивое развитие 

Б1.В.ДВ.03.01 Анализ объектов окружающей среды и лабораторный экоаналитический контроль 
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Б1.В.ДВ.03.02 Аналитическая химия с основами химико-экологической экспертизы 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ФТД.В.03 Биоиндикация загрязнения окружающей среды 

ОПК-3 

владением профессионально профилированными знаниями и практическими навыками 

в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и 

использовать их в области экологии и природопользования  

Б1.Б.04 4 Модуль: Учение о сферах Земли (часть I) 

Б1.Б.04.01 География 

Б1.Б.04.03 Основы геологии и геоморфологии 

Б1.Б.05 5 Модуль: Учение о сферах Земли (часть II) 

Б1.Б.05.03 География почв с основами почвоведения 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ОПК-4 

владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями 

о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды 

Б1.Б.05 5 Модуль: Учение о сферах Земли (часть II) 

Б1.Б.05.01 Биогеография с основами экологии 

Б1.Б.07 7 Модуль: Геоэкология и природопользование (часть I) 

Б1.Б.07.01 Геоэкология и устойчивое развитие 

Б1.Б.08 9 Модуль: Геоэкология и природопользование (часть II) 

Б1.Б.08.01 Экология человека и социальная экология 

Б1.Б.10 13 Модуль: Управление в области природопользования 

Б1.Б.10.01 Управление природопользованием и охраной окружающей среды 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ОПК-5 
владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтове-

дении  

Б1.Б.04 4 Модуль: Учение о сферах Земли (часть I) 

Б1.Б.04.02 Учение о сферах Земли 

Б1.Б.05 5 Модуль: Учение о сферах Земли (часть II) 

Б1.Б.05.02 Ландшафтоведение  

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ОПК-6 

владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ при-

родопользования и охраны окружающей среды  

Б1.Б.07 7 Модуль: Геоэкология и природопользование (часть I) 

Б1.Б.07.01 Геоэкология и устойчивое развитие 

Б1.Б.07.02 Ресурсоведение с основами природопользования 

Б1.Б.08 9 Модуль: Геоэкология и природопользование (часть II) 

Б1.Б.08.02 Экономика природопользования 

Б1.Б.08.03 Морское природопользование 

Б1.Б.10 13 Модуль: Управление в области природопользования 

Б1.Б.10.01 Управление природопользованием и охраной окружающей среды 

Б1.В.01 13 Модуль: Управление в области природопользования 

Б1.В.01.01 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ОПК-7 
способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования  

Б1.Б.04 4 Модуль: Учение о сферах Земли (часть I) 

Б1.Б.04.05 Картография с основами топографии 

Б1.Б.04.06 Основы геофизики и геохимии окружающей среды 
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Б1.Б.06 6 Модуль: Методы геоэкологических исследований 

Б1.Б.06.01 
Методы исследований и информационные технологии в экологии и природопользова-

нии 

Б1.Б.07 7 Модуль: Геоэкология и природопользование (часть I) 

Б1.Б.07.02 Ресурсоведение с основами природопользования 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

Б3.Б.02(Д) Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ОПК-8 

владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормиро-

вания и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологиче-

ского риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической дея-

тельности  

Б1.Б.06 6 Модуль: Методы геоэкологических исследований 

Б1.Б.06.01 
Методы исследований и информационные технологии в экологии и природопользова-

нии 

Б1.Б.09 10 Модуль: Охрана окружающей среды 

Б1.Б.09.01 Техногенные системы и экологический риск с основами экологического нормирования 

Б1.В.ДВ.06.01 Технологии защиты окружающей среды и контроль загрязнений на производстве 

Б1.В.ДВ.06.02 Промышленная экология с основами производственно-экологического мониторинга 

Б1.В.ДВ.13.01 
Экологический менеджмент и аудит с основами проектирования природоохранной до-

кументации 

Б1.В.ДВ.13.02 Экологическая безопасность хозяйственной деятельности 

Б1.В.ДВ.14.01 Мониторинг водных объектов 

Б1.В.ДВ.14.02 Комплексное использование и охрана водных ресурсов 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ОПК-9 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности  

Б1.Б.06 6 Модуль: Методы геоэкологических исследований 

Б1.Б.06.01 
Методы исследований и информационные технологии в экологии и природопользова-

нии 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

Б3.Б.02(Д) Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ФТД.В.01 Основы информационной грамотности 

Вид деятельности: научно-исследовательская  

ПК-14 
владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафто-

ведения, социально-экономической географии и картографии  

Б1.Б.04 4 Модуль: Учение о сферах Земли (часть I) 

Б1.Б.04.01 География 

Б1.Б.04.02 Учение о сферах Земли 

Б1.Б.04.05 Картография с основами топографии 

Б1.Б.05 5 Модуль: Учение о сферах Земли (часть II) 

Б1.Б.05.02 Ландшафтоведение  

Б1.Б.05.03 География почв сосноваим почвоведения 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 
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Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-15 
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, рас-

тений и микроорганизмов  

Б1.Б.04 4 Модуль: Учение о сферах Земли (часть I) 

Б1.Б.04.04 Биология с основами биоразнообразия и экологии живых организмов 

Б1.Б.05 5 Модуль: Учение о сферах Земли (часть II) 

Б1.Б.05.01 Биогеография с основами экологии 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-16 
владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользо-

вания, картографии  

Б1.Б.04 4 Модуль: Учение о сферах Земли (часть I) 

Б1.Б.04.05 Картография с основами топографии 

Б1.Б.07 7 Модуль: Геоэкология и природопользование (часть I) 

Б1.Б.07.02 Ресурсоведение с основами природопользования 

Б1.В.ДВ.04.01 Природопользование в Балтийском регионе 

Б1.В.ДВ.04.02 Региональное природопользование 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-17 способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы  

Б1.Б.04 4 Модуль: Учение о сферах Земли (часть I) 

Б1.Б.04.03 Основы геологии и геоморфологии 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-18 

владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружаю-

щей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития  

Б1.Б.04 4 Модуль: Учение о сферах Земли (часть I) 

Б1.Б.04.06 Основы геофизики и геохимии окружающей среды 

Б1.Б.07 7 Модуль: Геоэкология и природопользование (часть I) 

Б1.Б.07.01 Геоэкология и устойчивое развитие 

Б1.Б.07.02 Ресурсоведение с основами природопользования 

Б1.Б.08 9 Модуль: Геоэкология и природопользование (часть II) 

Б1.Б.08.02 Экономика природопользования 

Б1.Б.08.03 Морское природопользование 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-31 способностью проведения работ по обработке и анализу результатов исследований 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

Б3.Б.02(Д) Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-32 способностью оформления результатов исследований 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

Б3.Б.02(Д) Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Вид деятельности: проектная  

ПК-19 
владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды 

Б1.Б.10 13 Модуль: Управление в области природопользования 

Б1.Б.10.01 Управление природопользованием и охраной окружающей среды 

Б1.В.01 13 Модуль: Управление в области природопользования 

Б1.В.01.01 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-20 
способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования  

Б1.Б.07 7 Модуль: Геоэкология и природопользование (часть I) 

Б1.Б.07.01 Геоэкология и устойчивое развитие 
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Б1.Б.07.02 Ресурсоведение с основами природопользования 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

Б3.Б.02(Д) Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ФТД.В.01 Основы информационной грамотности 

ФТД.В.02 Понятийная база в экологии и природопользовании 

ПК-21 

владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэколо-

гического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабо-

раторной экологической информации 

Б1.Б.04 4 Модуль: Учение о сферах Земли (часть I) 

Б1.Б.04.05 Картография с основами топографии 

Б1.Б.04.06 Основы геофизики и геохимии окружающей среды 

Б1.Б.06 6 Модуль: Методы геоэкологических исследований 

Б1.Б.06.01 
Методы исследований и информационные технологии в экологии и природопользова-

нии 

Б1.В.ДВ.01.01 Гидрохимия моря 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы гидрохимии 

Б1.В.ДВ.07.01 
Современные геоинформационные системы и технологии обработки геопространствен-

ных данных и данных дистанционного зондирования 

Б1.В.ДВ.07.02 Основы геоэкологического картографирования и геоинформационных систем 

Б1.В.ДВ.14.01 Мониторинг водных объектов 

Б1.В.ДВ.14.02 Комплексное использование и охрана водных ресурсов 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ФТД.В.03 Биоиндикация загрязнения окружающей среды 

ПК-23 

владением знаниями основ химического анализа объектов окружающей среды; методо-

логией проведения химико-экологической экспертизы и умением прогнозировать пове-

дение химических веществ под влиянием природных и антропогенных факторов; навы-

ками проведения эколого-аналитического контроля и оценки экологического влияния 

химических веществ на компоненты окружающей среды 

Б1.В.ДВ.03.01 Анализ объектов окружающей среды и лабораторный экоаналитический контроль 

Б1.В.ДВ.03.02 Аналитическая химия с основами химико-экологической экспертизы 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-24 

владением знаниями основ экологической безопасности производства и организации 

природоохранной деятельности предприятия; навыками проектирования экологической 

документации 

Б1.В.ДВ.06.01 Технологии защиты окружающей среды и контроль загрязнений на производстве 

Б1.В.ДВ.06.02 Промышленная экология с основами производственно-экологического мониторинга 

Б1.В.ДВ.13.01 
Экологический менеджмент и аудит с основами проектирования природоохранной до-

кументации 

Б1.В.ДВ.13.02 Экологическая безопасность хозяйственной деятельности 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-25 

владением знаниями основных закономерностей развития городов, особенностей их 

взаимодействия с окружающей средой; навыками оценки загрязнения и изменения при-

родных компонентов урболандшафтов 

Б1.В.ДВ.08.01 Урбоэкология 

Б1.В.ДВ.08.02 Экология городской среды 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 
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ПК-26 

владением знаниями о видах рекреационной деятельности и их воздействии на природ-

ные комплексы; навыками оценки эколого-рекреационного потенциала, разработки ме-

роприятий по оптимизации рекреационного природопользования 

Б1.В.02 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.09.01 Эколого-рекреационный мониторинг 

Б1.В.ДВ.09.02 Рекреационная экология 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-27 

владением знаниями об основных категориях особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), особенностях режима их охраны и использования; навыками оценки состояния 

природных комплексов ООПТ и планирования мероприятий по повышению эффектив-

ности их функционирования 

Б1.В.ДВ.05.01 Морские и прибрежные охраняемые природные территории 

Б1.В.ДВ.05.02 Основы заповедного дела 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-28 

владением знаниями о взаимодействии человека с окружающей визуальной средой, ос-

новных принципах нормирования и размещения зеленых насаждений города; умениями 

применять на практике методы оценки визуальной среды городов 

Б1.В.ДВ.10.01 Экология визуальной среды 

Б1.В.ДВ.10.02 Основы видеоэкологии 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-29 

способностью применять на практике знания о важнейших характеристиках и природ-

ных особенностях Балтийского моря, о структурных и функциональных особенностях 

морских экосистем; владением методами комплексного управления морским природо-

пользованием 

Б1.В.ДВ.02.01 Биопродуктивность и аквакультура прибрежных вод 

Б1.В.ДВ.02.02 Морская биология и биоресурсы 

Б1.В.ДВ.11.01 
Морское пространственное планирование и управление природными ресурсами Балтий-

ского моря 

Б1.В.ДВ.11.02 Физическая океанография Балтийского моря 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-30 
владением знаниями об основных природных и антропогенных процессах в береговой 

зоне; навыками управления прибрежными территориями 

Б1.В.ДВ.12.01 Комплексное управление прибрежными зонами 

Б1.В.ДВ.12.02 Геоэкология морского побережья 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

ПКУ-1 

способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности но-

вейшие и технологические достижения в области саморазвития и/или построении карь-

еры и/или педагогики 

Б1.В.ДВ.15.01 Модуль личностно-ориентированного совершенствования 

Б1.В.ДВ.15.02 Модуль предпринимательский 

Б1.В.ДВ.15.03 Модуль педагогический 

Б1.В.ДВ.15.04 Модуль информационно-технологический 

Б1.В.ДВ.15.05 Модуль коммуникационный 

Б1.В.ДВ.16.01 Модуль личностно-ориентированного совершенствования 

Б1.В.ДВ.16.02 Модуль предпринимательский 

Б1.В.ДВ.16.03 Модуль педагогический 

Б1.В.ДВ.16.04 Модуль информационно-технологический 

Б1.В.ДВ.16.05 Модуль коммуникационный 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 
1.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 
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Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками БФУ им. И. Канта, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего коли-

чества научно-педагогических работников БФУ им. И. Канта. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет не менее 70%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, со-

ставляет не менее 10%. 

К учебному процессу (руководство курсовыми и выпускными квалификаци-

онными работами, учебными и производственными практиками и др.) привлекают-

ся работодатели из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций. 

Сведения о ведущем профессорско-преподавательском составе, обеспечива-

ющим реализацию дисциплин образовательной программы по направлению подго-

товки 05.03.06 «Экология и природопользование» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
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Профессорско-преподавательский состав, участвующий в реализации образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. препода-

вателя 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Должность Преподаваемые дисциплины 

1.  Зотов С.И. д.г.н., про-

фессор 

профессор кафедры гео-

графии, природопользова-

ния и пространственного 

развития 

Методы исследований и инфор-

мационные технологии в эколо-

гии и природопользовании; Ре-

сурсоведение с основами приро-

допользования 

2.  Салихова Е.В. к.г.н., доцент доцент кафедры географии, 

природопользования и про-

странственного развития 

Биогеография с основами эколо-

гии; Ландшафтоведение, геогра-

фия почв с основами почвоведе-

ния 

3.  Лазарева Н.Н. к.г.н., доцент доцент кафедры географии, 

природопользования и про-

странственного развития 

Ландшафтоведение,  география 

почв с основами почвоведения 

4.  Деменчук Е.Ю. к.х.н., до-

цент 

доцент кафедры географии, 

природопользования и про-

странственного развития 

Гидрохимия моря; Основы гид-

рохимии; Анализ объектов 

окружающей среды и лабора-

торный экоаналитический кон-

троль; Аналитическая химия с 

основами химико-экологической 

экспертизы; Технологии защиты 

окружающей среды и контроль 

загрязнений на производстве; 

Промышленная экология с осно-

вами производственно-

экологического мониторинга 

5.  Волошенко К.Ю. к.э.н., доцент доцент кафедры географии, 

природопользования и про-

странственного развития 

Экономика природопользования 

6.  Зверев Ю.М.  к.г.н., доцент зав. кафедры географии, 

природопользования и про-

странственного развития 

Основы предпринимательской 

деятельности в профессиональ-

ной сфере 

7.  Рябкова О.И. к.г.н., доцент доцент кафедры географии, 

природопользования и про-

странственного развития 

Геоэкология морского побере-

жья 

8.  Волкова И.И. к.г.н., доцент доцент кафедры географии, 

природопользования и про-

странственного развития 

Биология с основами биоразно-

образия и экологии живых орга-

низмов; Геоэкология и устойчи-

вое развитие; Экология человека 

и социальная экология; Эколо-

гия визуальной среды; Основы 

видеоэкологии 

9.  Басс О.В. к.г.н., доцент доцент кафедры географии, 

природопользования и про-

странственного развития 

Картография с основами топо-

графии; Техногенные системы и 

экологический риск с основами 

экологического нормирования; 

Оценка воздействия на окружа-

ющую среду (ОВОС) и экологи-

ческая экспертиза 

10.  Романчук А.Ю. к.б.н., до-

цент 

доцент кафедры географии, 

природопользования и про-

странственного развития 

Биогеография с основами эколо-

гии; Ресурсоведение с основами 

природопользования; Экологи-

ческий менеджмент и аудит с 

основами проектирования при-

родоохранной документации; 

Экологическая безопасность 

хозяйственной деятельности; 
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Биоиндикация загрязнения 

окружающей среды 

11.  Королева Ю.В. к.г.н., доцент доцент кафедры географии, 

природопользования и про-

странственного развития 

Химия; Основы геофизики и 

геохимии окружающей среды; 

Техногенные системы и эколо-

гический риск с основами эколо-

гического нормирования; Ана-

лиз объектов окружающей сре-

ды и лабораторный экоаналити-

ческий контроль; Аналитическая 

химия с основами химико-

экологической экспертизы; Тех-

нологии защиты окружающей 

среды и контроль загрязнений на 

производстве; Промышленная 

экология с основами производ-

ственно-экологического мони-

торинга 

12.  Шаплыгина Т.В. к.г.н. доцент кафедры географии, 

природопользования и про-

странственного развития 

Геоэкология и устойчивое раз-

витие; Ресурсоведение с основа-

ми природопользования; Управ-

ление природопользованием и 

охраной окружающей среды; 

Морские и прибрежные охраня-

емые природные территории; 

Основы заповедного дела; Урбо-

экология; Экология городской 

среды; Эколого-рекреационный 

мониторинг; Рекреационная 

экология 

13.  Белов Н.С. к.г.н. доцент кафедры географии, 

природопользования и про-

странственного развития 

География; Методы исследова-

ний и информационные техно-

логии в экологии и природо-

пользовании; Современные гео-

информационные системы и 

технологии обработки геопро-

странственных данных и данных 

дистанционного зондирования; 

Основы геоэкологического кар-

тографирования и геоинформа-

ционных систем 

14.  Виноградова О.Л. к.г.н., доцент доцент кафедры географии, 

природопользования и про-

странственного развития 

Ландшафтоведение  

15.  Михневич Г.С. к.г.н. доцент кафедры географии 

океана 

Учение о сферах Земли; Основы 

геологии и геоморфологии; 

Морское пространственное пла-

нирование и управление при-

родными ресурсами Балтийского 

моря; Физическая океанография 

Балтийского моря; Комплексное 

управление прибрежными зона-

ми 

16.  Ульянова М.О. к.г.н. доцент кафедры географии 

океана, ведущий научный 

сотрудник, заведующая 

лабораторией геоэкологии 

Атлантического отделения 

Института Океанологии 

РАН 

Природопользование в Балтий-

ском регионе; Региональное 

природопользование 
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17.  Горбунова Ю.А. 

 

к.б.н. доцент кафедры географии 

океана; научный сотрудник 

лаборатории прибрежных 

систем Атлантического 

отделения Института Оке-

анологии РАН 

Биопродуктивность и аквакуль-

тура прибрежных вод; Морская 

биология и биоресурсы 

18.  Чешина Е.А. б/с ст. преподаватель кафедры 

географии, природопользо-

вания и пространственного 

развития 

Иностранный язык (англ.); По-

нятийная база в экологии и при-

родопользовании 

19.  Дробиз М.В. б/с ст. преподаватель кафедры 

географии, природопользо-

вания и пространственного 

развития; главный инженер 

АО «Балтийское аэрогеоде-

зическое предприятие» 

Картография с основами топо-

графии 

20.  Голубева Ю.В. б/с ст. преподаватель кафедры 

географии, природопользо-

вания и пространственного 

развития; начальник гидро-

химической лаборатории 

комплекса «Акватория» 

филиала ФГБУ «Балттех-

мордирекция» Калинин-

градский 

Мониторинг водных объектов; 

Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов 

21.  Килесо А.В. б/с ст. преподаватель кафедры 

географии океана 

Картография с основами топо-

графии 

 

II. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природо-

пользование» содержание и организация образовательного процесса при реализа-

ции данной ОПОП регламентируется: 

 учебным планом с учетом его профиля; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 рабочими программами учебных дисциплин; 

 программами учебных и производственных практик; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий. 

Ресурсное обеспечение ОПОП БФУ им. И. Канта формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки.  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисципли-

нам (модулям). Рабочие программы дисциплин представлены в локальной сети 
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БФУ им. И. Канта. Внеаудиторная работа обучающихся имеет методическое со-

провождение. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде БФУ им. И. Канта. Электрон-

но-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой име-

ется доступ к сети "Интернет", включая систему беспроводного доступа в Интернет 

(Wi-Fi).  

Электронная информационно-образовательная среда БФУ им. И. Канта 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образо-

вательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освое-

ния программы бакалавриата; проведение всех видов занятий, процедур оценки ре-

зультатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий; формирование элек-

тронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интер-

нет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не 

менее 25% обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Перечень электронных ресурсов, доступных студентам, преподавателям и 

сотрудникам Балтийского федерального университета им. И. Канта: 

 ЭБС Кантиана (http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB). 

 ЭБС «Юрайт» ЭБС (https://biblio-online.ru/). 

 Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф/). 

http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB
https://webmail.kantiana.ru/owa/redir.aspx?C=oE_9nJ7-kodFC0xfLxrGP8eTq6TFPRqU73Tn27DkqvAZ9vCTt6rWCA..&URL=https%3a%2f%2fbiblio-online.ru%2f
http://нэб.рф/
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 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp) и др. 

Уровень материально-технического обеспечения ОПОП 05.03.06 «Экология 

и природопользование» позволяет обеспечить проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренные учебным планом 

вуза, и соответствует действующим противопожарным правилами и нормами.  

В настоящее время материально-техническая база реализации данной ОПОП 

включает: 2 компьютерных класса с выходом в Интернет и специализированным 

программным обеспечением (ArcGIS, CorelDRAW, Mathcad, Microsoft Office и др.); 

Морскую учебно-научную станцию БФУ им. И. Канта; лабораторию почвоведения, 

агрохимии и гидрохимии; лабораторию геодезических измерений и информацион-

ных технологий; лабораторию цифровой картографии и фотограмметрии; лабора-

торию наземного лазерного сканирования; лабораторию геологии и геоморфоло-

гии; лабораторию гидрологии и метеорологии; лабораторию химии; передвижную 

мобильную лабораторию экологического мониторинга (Экомобиль) на базе авто-

мобиля Урал; портативные химические лаборатории; комплекс современного гео-

физического, гидрологического, гидрометеорологического, топографо-

геодезического оборудования и др. 

 

III. Учебный план подготовки по направлению (включая календарный учеб-

ный график) 

 

Календарный учебный график отражает последовательность реализации 

ОПОП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» профиль 

«Геоэкология и морское природопользование» по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

График реализации соответствующей образовательной программы отражает 

распределение 208 недель за весь период четырехлетнего обучения и включает 147 

недель теоретического обучения, 22 недели практик (8 недель – учебной, 8 недель 

– производственной, 6 недель – преддипломной), 4 недели ГИА (защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты), 32 5/6 недели каникул, 2 1/6 недели нерабочих праздничных дней (не 

включая воскресенья). График учебного процесса представлен в приложении 1. 

В учебном плане ОПОП по направлению 05.03.06 «Экология и природополь-

зование» профиль «Геоэкология и морское природопользование» отображена логи-

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ческая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП, обеспечивающих 

формирование компетенций на основе ФГОС ВО.  

При составлении учебного плана использован модульный подход. Програм-

ма подготовки бакалавра делится на три блока: Major; Major Work Skills / Major 

Academic и Minor. 

Major (базовый, фундаментальный блок) – часть образовательной програм-

мы, обязательная для освоения студентов, состоящая из дисциплин (модулей) базо-

вой и вариативной части, практик и ГИА, подготовка по которой является обяза-

тельной для присвоения квалификации по направлению подготовки. 

Work Skills Major (практико-ориентированный блок) – часть образователь-

ной программы, состоящая из дисциплин (модулей) по выбору вариативной части, 

подготовка по которой является обязательной для студента после выбора им этой 

части и представляет собой практико-ориентированную направленность подготов-

ки. 

Academic Major (научно-ориентированный блок) – часть образовательной 

программы, состоящая из дисциплин (модулей) по выбору вариативной части, под-

готовка по которой является обязательной для студента после выбора им этой ча-

сти и представляет собой научно-ориентированную направленность подготовки. 

Minor (дополнительный блок) – совокупность дисциплин, не относящихся к 

основному направлению подготовки, формирующих базовые компетенции в дру-

гих содержательных сферах, состоящая из дисциплин (модулей) по выбору вариа-

тивной части. Структурно изначально включается в основную профессиональную 

образовательную программу для обеспечения возможности выбора. 

Дисциплины сведены в 13 модулей: 

1 Модуль: Общекультурных компетенций 

2 Модуль: Иностранный язык 

3 Модуль: Общие физико-математические и химические дисциплины 

4 Модуль: Учение о сферах Земли (часть I) 

5 Модуль: Учение о сферах Земли (часть II) 

6 Модуль: Методы геоэкологических исследований 

7 Модуль: Геоэкология и природопользование (часть I) 

8 Модуль: Основы экологической экспертизы 

9 Модуль: Геоэкология и природопользование (часть II) 

10 Модуль: Охрана окружающей среды 

11 Модуль: Картографирование в экологии и природопользовании 

12 Модуль: Прикладная экология 

13 Модуль: Управление в области природопользования 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 40% от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока. 

Основная профессиональная образовательная программа содержит дисци-

плины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. Учебный план представлен в приложении 1. 

 

IV. Рабочие программы дисциплин (модулей), включающие результаты осво-

ения дисциплины (модуля) 

 

Рабочие программы дисциплин ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 05.03.06 «Экология и природопользование» профиль «Геоэкология и морское 

природопользование» разработаны для всех дисциплин учебного плана в полном 

объеме и размещены на портале БФУ им. И. Канта (lms-3.kantiana.ru). 

Все рабочие программы прошли рассмотрение и утверждение на заседаниях 

Ученого совета Института природопользования, территориального развития и гра-

достроительства (далее – Институт ПТРиГ). Аннотации рабочих программ учебных 

дисциплин представлены в приложении 2. 

 

V. Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природо-

пользование» профиль «Геоэкология и морское природопользование» в раздел ос-

новной профессиональной образовательной программы бакалавриата «Практики» 

входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики. Пред-

дипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная практика проводится в форме практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Учебная практика реализуется в течение 2-х лет (во 2-м семестре 1 и 2 кур-

сов). Общая продолжительность учебной практики составляет 8 недель (по 4 неде-

ли на 1 и 2 курсах) и включает следующие разделы: геолого-геоморфологическая; 
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гидрометеорологическая; топографическая; почвенно-биогеографическая; ланд-

шафтная; специальная. 

Практики проводятся на базе практик БФУ им. И. Канта (пос. Рыбное), на 

кафедрах и в лабораториях Института природопользования, территориального раз-

вития и градостроительства, профильных организациях. С целью реализации прак-

тикоориентированного обучения экологической направленности создан Ресурсный 

центр практической подготовки обучающихся по направлению «Экология и при-

родопользование».  

Лаборатории и кафедры обладают высоким кадровым потенциалом, руково-

дители имеют большой опыт научно-исследовательской и педагогической деятель-

ности. Материально-техническая база института в последние несколько лет пре-

терпела существенное переоснащение современным лабораторным и полевым обо-

рудованием. Для проведения практик привлекаются сторонние организации, обла-

дающие необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Производственная практика проводится в форме практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Формы проведения практик в зависят от вида профессиональной деятельно-

сти, на который ориентирована образовательная программа.  

Производственная практика проводится на 3 и 4 курсе в течение 14 недель, в 

том числе, преддипломная – 6 недель.  

Производственная практика проводится на базе практик БФУ им. И. Канта 

(пос. Рыбное), на кафедрах и в лабораториях Института природопользования, 

территориального развития и градостроительства, Ресурсного центра практической 

подготовки обучающихся по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование», профильных организациях региона. 

С рядом организаций БФУ им. И. Канта в настоящее время связан договор-

ными отношениями: Атлантическое отделение Института Океанологии им. П.П. 

Ширшова РАН; Балтийское аэрогеодезическое предприятие (АО «БалтАГП») и др. 

В процессе реализации основной профессиональной образовательной программы 

перечень учреждений и организаций может быть изменен и дополнен. 

Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в соответ-

ствии с которыми студентам предоставляются места практики, а также оказывается 

организационная и информационно-методическая помощь в процессе прохождения 

практики. Студенты могут самостоятельно предлагать места прохождения практи-

ки. В этом случае от Института ПТРиГ в соответствующую организацию направля-

ется письмо-ходатайство. Студент начинает прохождение практики только после 
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официального подтверждения согласия организации (предприятия). При наличии 

вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если выполняемая ра-

бота соответствует требованиям программы практики.  

Для выполнения выпускной квалификационной работы студенты проходят 

преддипломную практику. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных обу-

чающихся и их состоянием здоровья. 

Все виды практик обеспечены рабочими программами, которые размещены 

на портале БФУ им. И. Канта (lms-3.kantiana.ru). В приложении 2 представлены ан-

нотации программ практик. 

 

VI. Формы аттестации по программе 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование» профиль «Геоэкология и морское при-

родопользование» оценка качества освоения обучающимися основной профессио-

нальной образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 

практике устанавливаются БФУ им. И. Канта самостоятельно (в том числе 

особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 

локальных нормативных актах БФУ им. И. Канта. 

Промежуточная аттестация студентов может проводится в форме: экзамена, 

зачета, зачета с оценкой. Формы аттестации по каждой дисциплине и практике 

определяются учебным планом. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся БФУ им. И. Канта создает фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  
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В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

БФУ им. И. Канта разрабатывает порядок и создает условия для привлечения к 

процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведе-

ния является обязательной и осуществляется после освоения образовательной про-

граммы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной ра-

боты. Государственный экзамен не предусмотрен.  

БФУ им. И. Канта самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы.  

БФУ им. И. Канта определяет требования к процедуре проведения государ-

ственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государ-

ственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры (Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 

636), утвержденного, в том числе, с учетом особенностей этих процедур для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

VII. Фонд оценочных средств по программе 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов в 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» регламентиру-

ется действующим внутривузовским положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся БФУ им. И. Канта создает фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Фонды оценочных средств отражены в рабочих программах дисциплин и 

практик и включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 
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тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

подготовки бакалавров 05.03.06 «Экология и природопользование» профиль 

«Геоэкология и морское природопользование». 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки бакалавров 05.03.06 «Экология и природопользование» профиль 

«Геоэкология и морское природопользование» составляет 6 зачетных единиц 

трудоемкости и включает в себя подготовку к процедуре защиты (4 ЗЕ) и процеду-

ру защиты выпускной квалификационной работы (2 ЗЕ). 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является заключительным 

этапом освоения образовательной программы и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить: 

 уровень профессиональной эрудиции выпускника; 

 уровень профессиональной компетентности выпускника в процессе 

решения учебно-исследовательских задач в области географии; 

 способность выпускника к научной и практической деятельности; 

 умение планировать, проводить и оформлять необходимые исследования; 

 умение выпускника применять теоретические знания для решения 

конкретных исследовательских задач в области географии; 

 умение выполнять и оформлять учебно-исследовательскую работу; 

 умение ввести научную дискуссию и защищать собственную позицию. 

Последовательность выполнения работы предполагает следующие этапы: 

 Формирование тематики ВКР заказчиками (потенциальные работодатели; 

руководители практик со стороны предприятия / организации / компании; 

руководители и сотрудники административно-управленческих подразделений 
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университета, профиль деятельности которых соответствует виду будущей 

профессиональной деятельности обучающегося; руководители научных 

лабораторий, научно-образовательных центров и иных научных подразделений 

университета, заинтересованные в получении конкретных результатов). 

 Выбор тематики ВКР студентом (группой студентов), осуществляемый 

через электронный модуль «Курсовые проекты/работы и выпускные 

квалификационные работы». 

 Утверждение тем ВКР Ученым советом Института природопользования, 

территориального развития и градостроительства. 

 Составление плана и задания на выпускную квалификационную работу 

(совместно с научным руководителем). 

 Исследование теоретических аспектов темы работы. 

 Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных по тематике ВКР. 

 Формулирование выводов и рекомендаций. 

 Оформление выпускной квалификационной работы. 

 Представление работы на проверку научному руководителю. 

 Проверка ВКР на наличие заимствований из общедоступных сетевых 

источников (система «Антиплагиат»). 

 Внешнее рецензирование работы. 

 Сдача работы на кафедру в установленный срок. 

 Предварительная защита на выпускающей кафедре. 

 Получение допуска к защите от заведующего кафедрой. 

 Защита ВКР на заседании ГЭК. 

При выборе темы студенты руководствуются утвержденной тематикой ВКР 

по направлению подготовки бакалавров 05.03.06 «Экология и природопользова-

ние» профиль «Геоэкология и морское природопользование». На этапе формирова-

ния тем студент может предложить свою тематику исследования, которая рассмат-

ривается представителями профессионального сообщества и в случае положитель-

ного решения, включается в общий список тем ВКР для его последующего утвер-

ждения Ученым советом ИПТРиГ. 

Выбор темы ВКР осуществляется через электронный модуль «Курсовые 

проекты/работы и выпускные квалификационные работы». 

После выбора темы ВКР выпускник обращается к научному руководителю 

для получения задания на выполнение ВКР. 

После утверждения ученым советом ИПТРиГ и издания соответствующего 

приказа ректором БФУ им. И. Канта тема ВКР изменению не подлежит. 
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Каждому студенту, выполняющему ВКР по направлению подготовки бака-

лавров 05.03.06 «Экология и природопользование» профиль «Геоэкология и мор-

ское природопользование», назначается руководитель из числа заказчиков (потен-

циальные работодатели; руководители практик со стороны предприя-

тия/организации/компании; руководители и сотрудники административно-

управленческих подразделений университета, профиль деятельности которых со-

ответствует виду будущей профессиональной деятельности обучающегося; руко-

водители научных лабораторий, научно-образовательных центров и иных научных 

подразделений университета, заинтересованные в получении конкретных результа-

тов). 

Руководство ВКР может обеспечиваться на паритетной основе заказчиком 

или рекомендованными ими специалистами и преподавателем (преподавателями) 

дисциплины (модуля) и (или) другими преподавателями, обладающими соответ-

ствующими компетенциями. Руководитель (руководители) ВКР формирует план 

работы и дает рекомендации по источникам информации и сбору материала, а так-

же оказывает студенту помощь в разработке графика выполнения работы. На по-

следующих этапах научный руководитель дает рекомендации о привлечении необ-

ходимых нормативных, литературных и практических материалов, указания по 

внесению исправлений и изменений в предварительный вариант работы (как по со-

держанию, так и по оформлению) и осуществляет контроль хода выполнения ВКР 

выпускником. 

В соответствии с заданием законченная и оформленная работа представляет-

ся выпускником на кафедру в установленные сроки. 

Выполненная выпускная квалификационна работа защищается перед Госу-

дарственной экзаменационная комиссией, которая оценивает работу и решает во-

прос о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр». 

 

 

 

 

 

IIIV. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 



29 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций представлены в таблице  3 

Таблица 3  

Оценивание знаний 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

 Дискуссия Осуществляется по итогам каждого выступле-

ния. Оценочное средство, позволяющее вклю-

чить обучающихся в процесс обсуждения пред-

ставленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собствен-

ную точку зрения. 

Перечень во-

просов для 

дискуссион-

ных тем, по-

лемика в рам-

ках семинар-

ских, практи-

ческих заня-

тий 

 Доклад с пре-

зентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой письменное/ 

публичное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы.  

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение по-

лученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где раскрывается суть 

исследуемой проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 

Презентация - продукт самостоятельной ра-

боты студента, представляющий собой набор 

слайдов и/ или публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы.  

Тематика работ определяется преподавателем, 

выбор темы осуществляется студентом самосто-

ятельно. Подготовка осуществляется во внеа-

удиторное время. Результаты представляются на 

семинарском занятии, регламент – 7 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

проблемное 

задание, в ко-

тором обуча-

ющемуся 

предлагают 

выявить и раз-

решить  ре-

альную про-

фессионально- 

ориентирован-

ную ситуацию  
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 Защита  груп-

повых проек-

тов (кейса) . 

Зачет 

Продукт самостоятельной коллективной работы. 

Поиск проблемы и определение темы осуществ-

ляется студентом (группой) самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. Результаты кейса оцениваются непосред-

ственно на занятии. 

Методические 

рекомендации 

по разработке 

кейса 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Зачтено» выставляется студенту, который освоил все этапы формирования ком-

петенций, уровень сформированности должен быть не ниже среднего. 

 

«Не зачтено» выставляется студенту, который не освоил все этапы формирования 

компетенций, уровень сформированности низкий. 

 

Критерии оценки дискуссии 

5 баллов – студент принял участие в дискуссии, сделал подборку необходи-

мых источников информации, обработал информацию, четко систематизировал, 

может грамотно применить её при проведении дискуссии.  

4 балла – студент принял участие в дискуссии по теме, проявлено понима-

ние взаимосвязи между изучаемыми событиями и явлениями через приведение 2 

разнообразных примеров из прошлого и современности, информация обработана и 

систематизирована.  

3 балла – студент принял участие в дискуссии, сделал подборку необходи-

мых источников информации, но не обработал информацию или не достаточно 

разобрался в ее содержании, существуют затруднения в применении отобранной 

информации. Систематизация информации слабая.  

2 балла – студент  принял участие в дебатах по теме, но не привел высказы-

ваний из источников, опираясь только на свое мнение, отсутствует систематизация 

информации.  

1 балл – студент не принял участия в дискуссии или участие принял, но не 

по теме. 

 

Критерии оценки доклада  с презентацией 

5 баллов – презентация разработана в соответствии с четким планом, содер-

жит титульный и заключительный слайды. Слайды представлены в логической по-

следовательности, просты в понимании (не менее 10 слайдов). Презентация содер-

жит библиографию использованных ресурсов, четко и ясно сформулирована и пол-

ностью раскрыта тема презентации. Представленная информация достоверна, тща-

тельно проанализирована и обобщена, сформулированные идеи и положения ясно 

изложены и структурированы. Использованные словарь и термины соответствуют 

теме презентации. 

4 балла – презентация разработана в соответствии с четким планом, содержит 

титульный и заключительный слайды. Представленная информация достоверна, од-

нако не достаточно тщательно проанализирована и обобщена. В презентации отсут-
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ствуют или являются единичными примеры. В презентации единичные грамматиче-

ские, синтаксические и терминологические ошибки. Использованные словарь и 

термины соответствуют теме презентации. 

3 балла – презентация разработана в соответствии с четким планом, содержит 

титульный и заключительный слайды. Слайды представлены в логической последо-

вательности, просты в понимании (не менее 10 слайдов). В презентации отсутствуют 

примеры. Содержит выводы, основанные на достоверных данных. В презентации 

грамматические, синтаксические и терминологические ошибки. Существуют труд-

ности адекватного использования терминологического аппарата. 

2 балла – презентация не имеет плана, содержит титульный и заключитель-

ный слайды. Слайды представлены бессистемно. Материал не структурирован; от-

сутствуют аудио-, видео- и анимационные эффекты. Презентация не содержит биб-

лиографию использованных ресурсов, сформулирована, но не раскрыта тема презен-

тации. 

1 балл – неудовлетворительный ответ. 

 

 

Критерии оценки защиты  групповых проектов 

5 баллов – проект составлен достаточно полно и исчерпывающе. Студент 

ориентируется в материале, умеют оперировать данными, приведенными в проек-

те. На высоком уровне проявлено умение работать в команде. 

4 балла – проект составлен достаточно полно, но имеется некоторый форма-

лизм, недостаточное оперирование данными схемы. Проявлено умение действовать 

в новых условиях, умение работать в команде. 

3 балла – проект в наличии, но составлен формально и не полно, отсутствует 

важный материал, затруднение в самостоятельном оперировании данными проекта, 

умение работать в команде проявлено слабо.  

2 балла – проект имеется, но студенты совершенно не ориентируется в его 

содержании, умение работать в команде не проявлено.  

1 балл – проект отсутствует. 
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IX. Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

В БФУ им. И. Канта в рамках модернизации образовательного процесса обу-

чающихся по программам бакалавриата реализуется модель индивидуализации об-

разовательных траекторий и реализации студентоцентрического подхода. Оцени-

вание сформированности компетенций в этой практико-ориентированной системе 

обучения это констатация наличия квалификации, приобретенного опыта практи-

ческой деятельности. Данная оценка направлена на диагностику умений в решении 

профессиональных задач, требующих применения информации из разных пред-

метных областей, актуализации умений и знаний в новой ситуации, выполнения 

универсальных способов деятельности.  

Платформой построения технологии практико-ориентированного обучения 

является проектирование индивидуальной траектории обучения (индивидуального 

маршрута освоения образовательной программы) студента с учетом его способно-

стей, личностной направленности и интересов. Данная специфика, позволяет каж-

дому студенту предоставить возможность выбрать ту или иную программу обуче-

ния и не зависеть в своем выборе от всех остальных обучающихся. 

Индивидуализация в БФУ им. И. канта обеспечивается реальным выбором 

модулей из основных блоков (модель взята из опыта Высшей школы экономики). 

Программа подготовки бакалавра делится на три блока: Major; Major Work Skills / 

Major Academic и Minor. 

Студент осуществляет выбор образовательного трека, включающий дисци-

плины (модули) Major Work Skills / Major Academic через электронную систему за-

писи на портале БФУ им. И. Канта. Студенту также обеспечивается выбор дисци-

плин (модулей) части Minor, не влияющих на получение им квалификации. Блок 

Minor включает в себя для 5-6 семестра 1-2 модуля общим объемом 10 ЗЕТ из 5-ти 

модулей на выбор обще- и личностно-развивающей направленности: 1) модуль 

личностно-ориентированного совершенствования, 2) модуль педагогический, 3) 

модуль предпринимательский, 4) модуль информационно-технологический, 5) мо-

дуль коммуникационный. Выбор дисциплин (модулей) для части Minor осуществ-

ляется студентом тоже через электронную систему записи на портале БФУ им. И. 

Канта. 

Данный подход к профессиональному обучению бакалавра позволит рас-

сматривать профессионально-личностное развитие не только как основной пара-

метр профессиональной деятельности, но и подойти к нему как к системообразую-

щей характеристике, определяющей не только развитость отдельных групп процес-
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суальных умений и отношений между ними, но и развитию потенциальных воз-

можностей будущего специалиста. 

Внеучебная деятельность БФУ им. И. Канта осуществляется по следующим 

основным направлениям:  

 общеуниверситетские мероприятия; 

 творческое направление (включая развитие КВН-движение); 

 историко-культурное и гражданско-патриотическое воспитание; 

 научное направление; 

 карьера и трудоустройство; 

 предпринимательство; 

 международное направление; 

 спортивная и физкультурная работа со студентами (включая профилакти-

ку вредных привычек и асоциальных явлений); 

 прочее (включая социальное обеспечение и материальную поддержку 

обучающихся; развитие университетских традиций и студенческого са-

моуправления). 

Координацией всех процессов внеучебной направленности на базе Балтий-

ского федерального университета им. И. Канта занимается проректор по социаль-

ным коммуникациям. 

Система управления внеучебной деятельностью имеет уровневую организа-

цию и представляет собой следующий вид: 

1. На уровне БФУ им. И. Канта – 5 центров по работе со студентами: 

1.1. Центр социально-экономической поддержки студентов; 

1.2. Проектный офис студенческих инициатив; 

1.3. Центр карьеры; 

1.4. Центр студенческих арт-проектов; 

1.5. Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Рос-

сии. 

2. На уровне институтов Балтийского федерального университета им. И. 

Канта – менеджеры образовательных программ, кураторы, старосты. 

3. На уровне студенческого самоуправления БФУ им. И. Канта – Совет по 

внеучебной деятельности при ректоре БФУ им. И.Канта и Объединенный 

совет обучающихся БФУ им. И.Канта, в который входят все студенческие 

организации (https://www.kantiana.ru/students/management/): 

3.1. Профсоюзная организация обучающихся БФУ им. И. Канта; 

3.2. Студенческий совет БФУ им. И. Канта; 

3.3. Волонтерская организация БФУ им. И. Канта; 
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3.4. Молодежный туристический центр (Welcome-центр БФУ им. И. Кан-

та); 

3.5. Общественный центр «Волонтеры Победы – БФУ им. И. Канта»; 

3.6. Студенческое научное общество БФУ им. И. Канта; 

3.7. Экологическое студенческое объединение БФУ им. И. Канта «Эйва»; 

3.8. Открытая лига КВН «Факультет»; 

3.9. Штаб студенческих отрядов БФУ им. И. Канта; 

3.10. Калининградское региональное отделение Всероссийского обще-

ственного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Во-

лонтеры-медики»; 

3.11. Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». 

Деятельность студенческих организаций направлена на развитие способно-

стей, лидерских качеств, гражданской позиции, активности обучаемых и в целом – 

на гармоничное развитие личности. 

Вовлечение обучающихся в деятельность студенческих организаций форми-

рует у них социальную зрелость, активную жизненную позицию, готовность к со-

циальному взаимодействию, способность к социальной и профессиональной адап-

тации и мобильности, готовность к постоянному саморазвитию и повышению сво-

ей квалификации и мастерства.  

Работу по организации профессиональной занятости студентов и трудо-

устройству выпускников выполняет Центр карьеры.  

На сайте университета функционирует электронная биржа труда, на которой 

представлены вакансии, существующие не только в университете, но и в других 

организациях, учреждениях и т.п. региона, как с полной, так и с неполной занято-

стью. 

В соцсетях действуют группы БФУ им. И. Канта: 

https://vk.com/baltic_university, https://vk.com/ikbfu, https://twitter.com/IKBFU, 

https://www.facebook.com/IKBFU, http://instagram.com/IKBFU. 

Помимо социокультурной среды, созданной в университете, в Институте 

природопользования, территориального развития и градостроительства студенты 

участвуют в подготовке и проведении мероприятий, создающих благоприятные 

условия для развития личности, воспитания и укрепления нравственных, граждан-

ственных, общекультурных качеств обучающихся (Посвящение первокурсников в 

студенты, День Института и др.).  

Взаимодействие выпускающей кафедры с предприятиями, учреждениями и 

организациями региона осуществляется на основании двухсторонних договоров о 

сотрудничестве и договоров на проведение практик, заключаемых с БФУ им. И. 

https://vk.com/baltic_university
https://vk.com/ikbfu
https://twitter.com/IKBFU
https://www.facebook.com/IKBFU
http://instagram.com/IKBFU
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Канта, совместным формированием тематики выпускных квалификационных работ 

https://cw.kantiana.ru/. 

БФУ им. И. Канта реагирует на потребности рынка труда через изучение по-

требностей в компетенциях выпускников, оценивание сформированности компе-

тенций, участвует в исследовании новых профессиональных возможностей для 

студентов, в оценке компетенций на ГИА, что отражено в отчетах председателей 

ГЭК и неоднократно отмечалось представителями потенциальных работодателей. 

Существует долгосрочная стратегия улучшения связей с профессиональным 

сообществом, отраженная в общей стратегии ВУЗа. 

Мониторинг удовлетворенности студентов. Обратная связь со студентами 

по оценке условий и организации образовательного процесса осуществляется по-

средством взаимодействия со студенческим советом БФУ им. И. Канта 

(http://vk.com/studsovet_bfu), старостами студенческих групп, активистами из числа 

студентов-старшекурсников. В соцсетях действуют группы 

(https://vk.com/club_geo_bfu, https://vk.com/newgeobfu), в которых студенты и пре-

подаватели обмениваются мнениями и сообщают оперативную информацию. 

На сайте вуза создана «Приемная ректора» и «Прямая линия» с проректора-

ми и руководителями подразделений вуза, что обеспечивает гласность и прозрач-

ность управления образовательным процессом, а также создание «открытого диа-

лога» между администрацией вуза и студенческой молодежью.  

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, орга-

низации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cw.kantiana.ru/
file:///C:/Users/LSerykh/Desktop/Рабочие%20программы/admitrieva.KANTIANA/Downloads/(https:/vk.com/studsovetbfu)
file:///C:/Users/LSerykh/Desktop/Рабочие%20программы/admitrieva.KANTIANA/Downloads/(https:/vk.com/studsovetbfu)
https://vk.com/club_geo_bfu
https://vk.com/newgeobfu
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Учебный план направления 

05.03.06 «Экология и природопользование». Профиль «Геоэкология и морское 

природопользование» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Аннотации рабочих программ  

Направление 05.03.06 «Экология и природопользование». Профиль «Геоэко-

логия и морское природопользование» 

 

Учебная дисциплина История 
Цель изучения 

дисциплины 

 

Знакомство студентов с важнейшими историческими событиями, понятийным аппаратом 

учебной дисциплины, ее главными исследовательскими методами, научными концепци-

ями, наиболее авторитетными гипотезами, историографией периода, с основными этапа-

ми мировой и отечественной истории. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: основные события, даты, явления и процессы Отечественной истории, ее место 

в контексте мировой истории, иметь представление об основных процессах и явлениях 

всемирной истории; ключевые методологические, исторические и источниковедческие 

проблемы истории Отечества; важнейшие понятия, термины и их определения, имена, 

географические названия и даты, связанные с историей России; 

Уметь: характеризовать явления и исторические процессы, изучаемые в курсе; выра-

батывать собственную позицию в отношении изучаемых исторических проблем; выяв-

лять закономерности и основные этапы в развитии событий, устанавливать причинно-

следственные связи; ориентироваться в историческом и этнокультурном пространстве 

истории Отечества;  

Иметь: навыки сопоставления фактов истории России в контексте других знаний гу-

манитарного и специально профессионального характера; 

Владеть: навыками работы с научно-методической литературой, отбора и системати-

зации культурно-исторических фактов и событий. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Основы методологии исторической науки. 

2. Особенности становления государственности в России и мире. 

3. Русские земли в XII – XV веках и европейское Средневековье. 

4. Россия в XVI – XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 

5. Россия и мир в XVIII – начале XX века. 

6. СССР и мир в первой половине XX века. 

7. Советский Союз и мир во второй половине XX века. 

8. Россия и мир в XXI столетии. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

3/108 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 



Учебная дисциплина Философия 
Цель изучения 

дисциплины 

 

Изучение всеобщих законов бытия и мышления, взаимосвязей материи и сознания, необ-

ходимых для объяснения развития природы, общества, сознания на основе системной 

методологии. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: определения базовых философских понятий. 

Уметь: объяснять развитие природы, общества, сознания на основе системной мето-

дологии; исследовать общие проблемы культуры и социализации личности, этические 

ценности.  

Владеть: навыками оценивания с позиции философского мировоззрения различных 

идей и концепций.  

Уметь: использовать их в своей профессиональной деятельности; систематизировать 

факты, проблемы, гипотезы, теории; делать выводы о развитии природы, общества, со-

знания. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Основные этапы развития философии. 

2. Бытие и сознание. 

3. Теория познания. 

4. Общество как саморазвивающаяся система. 

5. Человек в мире культуры. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

3/108 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности в профессиональной 

сфере 
Цель изучения 

дисциплины 

Получение студентами комплексных знаний в области права, учета, налогообложения, 

финансов, маркетинга, менеджмента и приобретение практических навыков создания и 

развития собственного бизнеса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: теоретические основы и основные понятия экономики применительно к пред-

принимательской деятельности; основы правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Уметь: применять знания основ экономики в сфере предпринимательской деятельно-

сти; выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам; ориентиро-

ваться в нормативных и правовых документах, регулирующих предпринимательскую 

деятельность. 

Владеть: основными методами экономического анализа в сфере предпринимательской 

деятельности; навыками самостоятельно находить необходимую экономическую инфор-

мацию и делать выводы из нее; навыками анализа и оценки социально-экономических 

проблем и процессов в сфере предпринимательской деятельности; методами оценки эко-

номических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Теоретические основы предпринимательской деятельности. 

2. Организационно-правовые и организационно-экономические формы предпринима-

тельской деятельности. 

3. Спрос как фактор активизации деятельности субъектов предпринимательства. 

4. Организация и развитие собственного дела. 

5. Конкуренция предпринимателей. 

6. Маркетинг. 

7. Сотрудничество в сфере предпринимательства. Посредническая предпринимательская 

деятельность. 

8. Расходы и доходы предприятия. 

9. Система экономических показателей, характеризующих финансовое состояние пред-

приятия. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

2/72 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Основы коммуникации 
Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний и навыков межличностного и межкультурного обще-

ния, общей грамотности устной и письменной речи. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью к са-

моорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: цели, задачи, формы, виды, принципы деловой коммуникации; коммуникатив-

ные и языковые средства организации конструктивного диалога в профессиональной дея-

тельности в соответствии с нормами речевого и делового этикета; функциональные стили 

русского языка и функционально-смысловые типы речи; систему норм по уровням со-

временного русского языка; функции документа, виды и формы служебной документа-

ции; приёмы создания текста в соответствии с целью деловой коммуникации; кросс-

культурные особенности деловой коммуникации; 

Уметь: конструировать речевое высказывание в соответствии с коммуникативной за-

дачей и критериями правильной речи; преодолевать коммуникативные барьеры; органи-

зовать конструктивный диалог, анализировать информацию, ситуации, в том числе кейсы 

с характеристиками кросс-культурных особенностей; направлять диалог в соответствии с 

целями профессионального общения; эффективно взаимодействовать в коллективе по 

принятию коллегиальных решений; оформлять служебную документацию, использовать 

информационные технологии в деловой коммуникации; совершенствовать стилистику 

ресурсов; 

Владеть: приёмами организации диалога, опытом составления служебных докумен-

тов; нормами русского литературного языка, культурой учебно-профессионального и 

профессионального общения; основами кросс-культурного менеджмента в деловой ком-

муникации. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Предмет и задачи дисциплины «Основы коммуникации». Язык и речь. Модели комму-

никации в современном обществе. Деловая коммуникация. 

2. Коммуникативная компетентность участников деловой коммуникации. Деловой эти-

кет. Речевой этикет. 

3. Типы текстов в деловой коммуникации. Конструктивный диалог. Коммуникативные 

барьеры. Аспекты культуры речи. 

4. Специализированная коммуникация. Виды регламентированного общения. Деловой 

этикет. Кросс-культурный менеджмент делового общения. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

3/108 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Права человека 
Цель изучения 

дисциплины 

 

Изучение основных прав человека, а также механизмов их защиты. Формирова-

ние уважение прав и свобод человека и гражданина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-4); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: основные права и свободы человека и гражданина и нормативно-

правовые акты, которыми они регулируются; перечень нормативно-правовых 

актов, регулирующих права и свободы человека и гражданина. 

Уметь: правильно квалифицировать нарушения прав и свобод; правильно 

трактовать соответствующую норму права. 

Владеть: навыками защиты основных прав и свобод человека и гражданина; 

навыками самозащиты своих прав и свобод. 
Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Личные права человека и гражданина 

2. Политические права и свободы 

3. Экономические, социальные и культурные права 

4. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина и их 

защита 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

2/72 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина Иностранный язык (английский) 
Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов навыков практического владения иностранным языком в бы-

товой и деловой коммуникации; изучение иностранного языка как средства межкультур-

ного общения. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5). 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: правила чтения на иностранном языке; правила образования и употребления 

основных грамматических явлений; основные способы словообразования; лексику по 

пройденным темам; культуру и традиции стран изучаемого языка.  

Уметь: бегло и фонетически корректно читать; переводить и пересказывать учебные и 

адаптированные тексты; вести беседы на пройденные общие и личностно-

ориентированные темы. 

Владеть: навыками работы над учебными и специальными текстами; работы со спе-

циальными словарями, энциклопедиями, справочниками; пересказа текстов общего ха-

рактера; перевода и реферирования специального текста; письменной речи; понимания 

аудиотекстов и живой разговорной речи на иностранном языке. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Мой характер (MyPersonality) 

2. Путешествие (Travel) 

3. Работа (Work) 

4. Язык (Language) 

5. Реклама (Advertising) 

6. Бизнес (Business) 

7. Дизайн (Design) 

8. Право (Law) 

9. Инженерия (Engineering) 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

10/360 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет (1-3 семестр) 

Экзамен (4 семестр) 



Учебная дисциплина Иностранный язык (немецкий) 
Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов навыков практического владения иностранным языком в бы-

товой и деловой коммуникации; изучение иностранного языка как средства межкультур-

ного общения. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: фонетическую и лексико-грамматическую систему немецкого языка; различия 

между общим, научным и профессиональным языком, устной и письменной формой 

коммуникации; правила извлечения иноязычной информации из письменного текста. 

Уметь: фонетически и грамматически правильно строить свою речь (устную и пись-

менную); извлекать общую и  профессионально значимую информацию из письменных  

текстов; составлять резюме и аннотацию текстов  на русском и немецком языках. 

Владеть: навыками несложного устного и письменного общения на немецком языке 

на профессиональную тему; навыками перевода специального  текста с русского языка на 

немецкий язык и с немецкого языка на русский язык с использованием словаря; навыка-

ми реферирования. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Вводный курс. 

2. Знакомство. 

3. Учеба и друзья. 

4. Уровень жизни. 

5. Мой город. 

6. Обобщающее повторение. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

10/360 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет (1-3 семестр) 

Экзамен (4 семестр) 
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Учебная дисциплина Высшая математика с основами математической статистики 
Цель изучения 
дисциплины 
 

Знакомство с основными понятиями и методами исследования современной математики 
и математической статистики; формирование умений корректной математической поста-
новки прикладной задачи, анализа данных с применением количественных методов, а 
также построения простейших математических моделей; подготовка выпускника к само-
стоятельному изучению тех разделов современной математики, которые могут потребо-
ваться дополнительно в его практической и научно-исследовательской работе. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате  
освоения дисци-
плины 

Обладать владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов матема-
тики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических 
наук, обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию 
(ОПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получае-
мые в процессе 
изучения дисци-
плины 

Иметь представление: о значимости математической составляющей в естественнона-
учном образовании и о роли и месте математики в профессиональной деятельности. 

Знать: математические теории и методы, лежащие в основе математических моделей. 
Владеть: математическим аппаратом, используемым при решении задач естественно-

научного содержания. 
Уметь: выявлять математические закономерности, лежащие в основе конкретных 

процессов и явлений. 

Краткая  
характеристика 
учебной дисци-
плины (основные 
блоки и темы) 

1. Алгебраические уравнения и комплексные числа. Матрицы и определители. Системы 
линейных уравнений. Исследование и решение с помощью определителей. 
2. Системы координат на плоскости и в пространстве. Основные и простейшие задачи 
аналитической геометрии. Векторы. Линейные операции над векторами. Скалярное, век-
торное и смешанное произведения векторов. Приложения векторного исчисления. 
3. Прямая на плоскости. Прямая и плоскость в пространстве. Линии второго порядка. 
Канонические уравнения. Понятие о поверхностях второго порядка. 
4. Понятие функции, способы задания. Основные элементарные функции и их свойства. 
Предел функции. Предел числовой последовательности. Понятие числового ряда. Непре-
рывность функции, точки разрыва. 
5. Производная и дифференциал. Основные правила и формулы дифференцирования. 
Производные и дифференциалы высших порядков. Исследование функций и построение 
графиков. Приближенное решение уравнений и систем. 
6. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица простейших неопределенных инте-
гралов. Общие приемы и методы интегрирования. Интегрирование некоторых классов 
функций. 
7. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Приложения определенного 
интеграла. Несобственные интегралы. Приближенное вычисление определенных инте-
гралов. 
8. Понятие функции нескольких переменных. Непрерывность. Частные производные и 
полный дифференциал. Экстремум функции нескольких переменных. 
9. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Основные понятия. Методы интегрирова-
ния основных типов дифференциальных уравнений первого порядка. Дифференциальные 
уравнения 2-го порядка. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэф-
фициентами. 
10. Основные понятия теории вероятностей. События и их вероятности. Теоремы о сло-
жении и умножении вероятностей. Условная вероятность. Формула Пуассона. Случайные 
величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Функция распределения и 
плотности вероятности. Математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратичное от-
клонение. 
11. Основные понятия математической статистики. Генеральная совокупность и выборки. 
Статистические гипотезы. Дисперсионный анализ. 

Трудоёмкость  
(з.е. / часы) 

3/108 

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Физика  
Цель изучения 

дисциплины 

Изучение основных законов физики, ознакомление с основными физическими методами 

исследования в основных разделах естествознания. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о со-
временных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 
экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора 
и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и опи-
сания биологического разнообразия, его оценки современными методами количествен-
ной обработки информации (ОПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: основные принципы и законы основных разделов физики: механики, молеку-

лярной физики, электричества и магнетизма, оптики, атомной и ядерной физики и их ма-

тематическое выражение; основные физические явления, методы их наблюдения и экспе-

риментального исследования, главные методы точного измерения физических величин; 

простейшие методы обработки и анализа результатов эксперимента, основные физиче-

ские приборы; границы применимости физических моделей и гипотез; важнейшие этапы 

истории развития физики, её философские и методологические проблемы. 

Уметь: описывать и объяснять качественно физические процессы, происходящие в 

естественных условиях, указывать законы, которым подчиняются процессы, предсказы-

вать возможные следствия; правильно соотносить содержание конкретных задач с зако-

нами физики, эффективно применять общие законы физики для решения конкретных 

задач в области физики и на междисциплинарных границах физики с другими областями 

знаний; ставить и решать простейшие экспериментальные задачи, обрабатывать, анали-

зировать и оценивать полученные результаты; правильно выражать физические идеи, 

количественно формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки физиче-

ских величин; строить математические модели простейших физических явлений и ис-

пользовать для изучения этих моделей доступный ему математический аппарат, включая 

методы вычислительной математики; использовать при работе справочную и учебную 

литературу, находить другие необходимые источники информации и работать с ними. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Введение. Роль эксперимента в физике. Методы обработки прямых и косвенных изме-

рений. 

2. Физические основы механики. 

3. Колебания и волны. 

4. Молекулярная физика. 

5. Термодинамика. 

6. Электричество и магнетизм. 

7. Геометрическая оптика. 

8. Волновая оптика. 

9. Физика атома. 

10. Физика атомного ядра. 

11. Квантовая физика. 

12. Элементы космологии. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

3/108 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

 
 



Учебная дисциплина Химия 
Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение фундаментальных знаний в области естествознания и формирование на 

этой основе логической системы обобщенных взглядов на объективный мир; приобрете-

ние научных навыков в теоретическом осмыслении природных явлений, технологических 

процессов, экспериментальных результатов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о со-

временных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора 

и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и опи-

сания биологического разнообразия, его оценки современными методами количествен-

ной обработки информации (ОПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о химических системах и реакционной способности веществ. 

Знать: основные химические законы и понятия, формулы веществ. 

Уметь: записывать уравнения реакций, производить расчеты, использовать теоретиче-

ский материал для решения специфических задач географии. 

Владеть: химической терминологией, навыками безопасной работы с химическими 

реактивами. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Основные понятия и законы химии. Строение вещества. 

2. Термодинамика химической реакции. 

3. Кинетика химической реакции. 

4. Растворы. Физико-химические свойства растворов. 

5. Электролитическая диссоциация. 

6. Окислительно-восстановительные реакции окислительно-восстановительные процес-

сы. 

7. Реакции с участием комплексных соединений. 

8. Дисперсное состояние вещества. 

9. Кристаллы. 

10. Органические и высоко молекулярные соединения. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

4/144 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 



Учебная дисциплина География 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение взаимодействия атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы, установление 

глобальных, региональных черт географической оболочки, изучение закономерностей 

оболочки, ее структуры, динамики, методов исследования, а так же сложной системы вза-

имодействия географической среды и общества. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведе-

ния и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3); владением зна-

ниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социаль-

но-экономической географии и картографии (ПК-14). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: происхождение, строение, движения, свойства Земли и их географические след-

ствия; структуру географической оболочки, состав и свойства ее основных частей, общие 

географические закономерности ее развития и функционирования; экологические пробле-

мы, возникающие в географической оболочке. 

Уметь: объяснять основные природные явления, происходящие в сферах географиче-

ской оболочки; объяснять взаимосвязи между компонентами географической оболочки и 

процессами происходящими в ней; формулировать основные географические закономер-

ности и определять границы их проявления. 

Владеть: разными источниками географической информации и навыками их рефериро-

вания. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. История географической науки. 

2. Строение Солнечной системы. 

3. Внутреннее строение Земли. 

4. Атмосфера. Погода и климат. 

5. Материковые воды. 

6. Формы земной поверхности. 

7. Физическая география материков и океанов. 

8. Физическая география России. 

9. География Калининградской области. 

10. Эволюция географической оболочки. 

11. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы. 

12. Комплексный физико-географический профиль. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

4/144 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 



Учебная дисциплина Учение о сферах Земли 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение процессов, обуславливающих радиационный, тепловой режим атмосферы, осо-

бенности ее циркуляции, климатообразования; формирование представлений о месте и 

роли воды в природе и жизни человека, о сущности гидрологических процессов, их вкладе 

в формирование природы Земли, а также об основных методах гидрологических исследо-

ваний; углубление и систематизация знаний о возникновении, строении, эволюции и со-

временном состоянии биосферы Земли. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о со-

временных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описа-

ния биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ОПК-2); владением знаниями основ учения об атмосфере, гидро-

сфере, биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5); владением знаниями об основах землеве-

дения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической геогра-

фии и картографии (ПК-14). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о предпосылках формирования Земли и биосферы; о биогеохи-

мических круговоротах веществ и потоках энергии как основного механизма поддержания 

организованности и устойчивости биосферы; о мероприятиях по охране биосферы; о ре-

зультатах современных исследований атмосферы и их практическом значении. 

Знать: состав и строение биосферы; основные метеорологические показатели и их зна-

чение в анализе климата; теоретические основы гидрологии ледников, подземных вод, рек, 

озер, водохранилищ, морей, устьев рек; основы охраны вод суши и мирового океана; базо-

вые методы гидрометрических измерений. 

Понимать: роль живого вещества, его функции и свойства; сущность учения В.И. Вер-

надского о ноосфере как закономерном этапе эволюции биосферы; общую гидрологиче-

скую информацию о водных объектах; закономерности гидрологических процессов; ос-

новные проблемы рационального использования. 

Уметь: оценивать последствия антропогенного воздействия на биосферу; работать с 

литературой, климатическими справочниками, анализировать климатические карты; рас-

крывать сущность единства всего живого и неживого. 

Владеть: навыками проведения метеорологических наблюдений с использованием 

стандартных метеорологических приборов; основными приемами обработки данных ме-

теорологических наблюдений; применения основных методов гидрометрических измере-

ний, интерпретации полученных данных, анализа статистической информации по водному 

режиму водотоков и водоемов. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Учение о биосфере. 
1.1. Космические предпосылки формирования Солнечной системы и Земли. 
1.2. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
1.3. Общая характеристика биосферы. 
1.4. Живое вещество планеты, его функции. Планетарная геохимическая роль живого 
вещества биосфере. 
1.5. Преобразование энергии в биосфере. 
1.6. Круговорот вещества в биосфере. Важнейшие закономерности биосферы. 
1.7. Воздействие человека на биосферу. 
1.8. Организация охраны биосферы. 
1.9. Ноосфера – сфера разума. 

2. Учение об атмосфере. 
2.1. Радиационный режим атмосферы, её границы состав, строение и происхождение. 
Тепловой режим атмосферы. 
2.2. Вода в атмосфере. 
2.3. Барическое поле.  
2.4. Атмосферная циркуляция. 
2.5. Климатообразование. 
2.6. Климаты Земли. Изменение климата. 

3. Учение о гидросфере. 
3.1. Гидросфера. Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли. Баланс воды в 
природе. Химические и физические свойства природных вод.  
3.2. Гидрология ледников. 
3.3. Гидрология рек. 
3.4. Гидрология озер. 
3.5. Гидрология водохранилищ и болот. 
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3.6. Гидрология океанов и морей. 
3.7. Подземная гидросфера. 
3.8. Методы гидрологических исследований. Гидрометрические приборы. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

4/144 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет  

 

 

 

Учебная дисциплина Основы геологии и геоморфологии 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование необходимого для студента объема профессиональных знаний о строении 

и составе Земли, рельефе ее поверхности и главных рельефообразующих процессах. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвове-

дения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3); способно-

стью решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о строении, составе и возрасте Земли; о методах геоморфоло-

гических и палеогеографических исследований. 

Знать: особенности эндогенных и экзогенных процессов, источники энергии их по-

буждающие, их взаимообусловленность, роль в формировании облика Земли.  

Уметь: пользоваться геохронологической шкалой, читать геологические (в т.ч. фаци-

альные, структурные и пр.) карты, разрезы и на их основе делать элементарные палеогео-

графические реконструкции и давать простейшие экологические прогнозы; идентифици-

ровать результаты деятельности различных геологических процессов; проводить иссле-

дования геоморфологического и палеогеографического характера. 

Владеть: навыками определения породообразующих и часто встречающихся минера-

лов и основных горных пород, составления простейших геологических разрезов и описа-

ний; чтения графических документов геологического содержания; навыками применения 

на практике методов геолого-геоморфологических и палеогеографических исследований. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Введение. Возраст Земли и земной коры. Геологическое летоисчисление. 

2. Состав и строение Земли и земной коры. 

3. Основные черты современного рельефа земной поверхности. 

4. Эндогенные геолого-геоморфологические процессы (магматизм, вулканизм, землетря-

сения, тектонические движения).  

5. Экзогенные геолого-геоморфологические процессы (деятельность текучих вод, ледни-

ков, моря, эоловые, карстовые, склоновые процессы, процессы в зоне вечной мерзлоты и 

т.п.). 

6. Процессы эволюции земной коры. Механизмы движений и деформаций земной коры. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

4/144 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 



Учебная дисциплина Биология с основами биоразнообразия и экологии живых орга-

низмов 

Цель изучения 
дисциплины 

Познание основ организации живых организмов, особенностей их функционирования, 
получение представления о роли живых организмов в общей структуре и взаимодействии 
сфер Земли с целью обеспечения устойчивого развития Биосферы, разработки систем 
охраны и управления происходящими в ней процессами и явлениями. Углубление и си-
стематизация знаний о формировании биоразнообразия в процессе эволюции, его уров-
нях и возможностях сохранения для устойчивости среды обитания и стабильного функ-
ционирования живого вещества биосферы. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате  
освоения дисци-
плины 

Обладать необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 
экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современ-
ных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, эколо-
гии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и 
анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и опи-
сания биологического разнообразия, его оценки современными методами количествен-
ной обработки информации (ОПК-2); владением знаниями о теоретических основах био-
географии, экологии животных, растений и микроорганизмов (ПК-15). 

Знания, умения и 
навыки, получае-
мые в процессе 
изучения дисци-
плины 

Иметь представление: о многообразии живых организмов, теоретических основах 

экологии живых организмов, экологических особенностях представителей различных 

систематических групп и их роли в биосфере; различных уровнях биоразнообразия. 

Знать: понятийную базу дисциплины, основы организации живых организмов, осо-

бенности их функционирования, основные классификационные категории живых орга-

низмов.  

Владеть: практическими навыками количественной оценки биоразнообразия. 

Краткая  
характеристика 
учебной дисци-
плины (основные 
блоки и темы) 

1. Сущность и субстрат жизни. Свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Типы клеточной организации.  

2. Молекулярный и клеточный уровень организации жизни. 

3. Организменный уровень организации жизни. 

4. Наследственность и изменчивость организмов. 

5. Популяционно-видовой уровень организации жизни. Закономерности эволюции орга-

нического мира. 

6. Филогенез органического мира. Геологические эры и развитие жизни. 

7. Биогеоценотический и биосферный уровни организации. 

8. Общие представления о биологическом разнообразии.  

9. Биологическое разнообразие живых организмов. 

10. Количественные методы оценки биоразнообразия. 

11. Угрозы биоразнообразию. 

12. Экология живых организмов. 

Трудоёмкость  
(з.е. / часы) 

4/144 

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен 
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Учебная дисциплина Картография с основами топографии 
Цель изучения 

дисциплины 

Научить студентов понимать географические карты и пользоваться ими в научных иссле-

дованиях и практической деятельности; ознакомить с процессами изготовления карт; 

показать значение картографии в современном мире; формирование представлений о то-

пографической карте и топографических съемках. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую инфор-

мацию в области экологии и природопользования (ОПК-7); владением знаниями об осно-

вах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-

экономической географии и картографии (ПК-14); владением знаниями в области общего 

ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-16); владением 

методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического 

картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологиче-

ской информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной эко-

логической информации (ПК-21). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о структуре картографии, взаимодействии картографии с дру-

гими науками. 

Знать: основные картографические проекции, способы картографического изображе-

ния, приемы генерализации; теоретические основы топографического изучения поверх-

ности земли, геодезических измерений, топографических съемок местности. 

Уметь: анализировать географические карты, применять географические карты в 

научных и практических целях; решать практические задачи, используя топографические 

карты и планы, пользоваться топографическими картами, планами, аэрофотоснимками и 

другими картографическими произведениями. 

Владеть: приемами составления карт; навыками выполнения инструментальной съем-

ки и составления простых картографических произведений. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Картография. 

1.1. Введение. Карты и другие картографические произведения. 

1.2. Математическая основа карт. 

1.3. Картографические знаки и способы картографического изображения. 

1.4. Надписи на картах. 

1.5. Картографическая генерализация. 

1.6. Типы и виды карт и атласов. 

1.7. Приемы и методы использования карт. 

2. Основы топографии. 

2.1. Топографическое изучение поверхности земли Предмет и содержание топографии. 

2.2. Математическая основа топографических карт. 

2.3. Топографическая карта и ее свойства. 

2.4. Разграфка и номенклатура топографических карт. Образование масштабного ряда 

отечественных топокарт. 

2.5. Географические и прямоугольные координаты. 

2.6. Особенности изображения рельефа на топографических картах. 

2.7. Ориентирование на местности. Ориентировочные углы. 

2.8. Геодезические измерения Глазомерная съёмка и съёмки простыми приборами. 

2.9. Съемка местности. Теодолитная и тахеометрическая съёмки. 

2.10. Высотные съёмки. Геометрическое нивелирование. 

2.11. Тригонометрическое нивелирование 

2.12. Физическое (барометрическое) нивелирование и нивелирование простыми при-

борами. 

2.13. Планово-высотные съёмки.  Электронный тахеометр. Измерения при помощи 

электронного тахеометра. 

2.14. Дистанционные съёмки местности. 
Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

5/180 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 
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Учебная дисциплина Основы геофизики и геохимии окружающей среды 
Цель изучения 

дисциплины 

Изучение теоретических основ геофизики, фундаментальных законов геохимии, опреде-

ляющих миграцию и трансформацию вещества в окружающей среде. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую инфор-

мацию в области экологии и природопользования (ОПК-7); владением знаниями в обла-

сти теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природополь-

зования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-18); владением ме-

тодами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического кар-

тографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической 

информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологиче-

ской информации (ПК-21). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: теорию Земли и планет; физику процессов, идущих в их недрах, теорию маг-

нитного и гравитационного полей; основы теории распространения упругих сейсмиче-

ских волн и их применение для целей изучения строения земной коры и более глубоких 

недр; движение силы эволюции протовещества, планетные и звездные типы этой эволю-

ции, ориентироваться в пространстве и времени событий, происходящих на Земле и вне 

ее; основные геохимические законы и концепции, основные закономерности распределе-

ния химических элементов в эндогенных и экзогенных процессах; методы геохимических 

исследований. 

Уметь: строить прогноз возможных в будущем изменений природной среды, каче-

ственно решать геофизические задачи по предотвращению последствий природных ката-

строф; использовать геохимические методы исследований при решении вопросов мони-

торинга природных и природно-техногенных экосистем. 

Владеть: методами составления геохимических карт 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Объект и предмет геофизики окружающей среды. 

2. Физические факторы  функционирования и  эволюции  окружающей среды. 

3. Метод балансов. Радиационный и тепловой баланс геосистем. 

4. Водный баланс и баланс вещества геосистем. 

5. Биоэнергетика ландшафта. Элементы геокибернетики и теории информации. 

6. Предмет и методы геохимии. История геохимии. 

7. Распространенность химических элементов в природе. 

8. Миграция химических элементов. 

9. Геохимия эндогенных (гипогенных) процессов. 

10. Геохимия экзогенных (гипергенных) процессов.   

11. Биогеохимия. 

12. Аккумуляция микроэлементов в   ландшафтах. 

13. Методы геохимического анализа. 

14. Геохимические методы оценки окружающей среды. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

3/108 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Биогеография с основами экологии 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний об основных исторических и экологических факторах, 

определяющих распространение живых организмов на Земле, о единстве органического 

мира планеты, о зависимости растительности и животного населения от факторов физи-

ко-географической среды и антропогенного влияния; теоретических знаний о взаимообу-

словленности экологических процессов в биосфере и практических навыков рациональ-

ного использования природных ресурсов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о со-

временных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора 

и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и опи-

сания биологического разнообразия, его оценки современными методами количествен-

ной обработки информации (ОПК-2); владением базовыми общепрофессиональными 

(общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии, гео-

экологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4); 

владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, расте-

ний и микроорганизмов (ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и регионального 

природопользования, картографии; общегеографические факторы, определяющие под-

разделение арены жизни; особенности биотических царств; характеристику основных 

биомов суши и океана; основные законы экологии, структуру и состав экологических 

естественных биосистем; принципы функционирования экосистем и биогеоценозов, ос-

новы взаимоотношения организмов и их сообществ со средой обитания. 

Понимать: эволюционный подход для объяснения разнообразия жизни на Земле; за-

висимость биогеоценотического покрова от экологических условий, от структуры ланд-

шафта. 

Иметь представление: о путях и методах решения экологических проблем. 

Уметь: анализировать особенности динамики экосистем и биосферы в целом. 

Владеть: навыками описания биогеоценозов в полевых условиях; картирования био-

геоценозов; экологической терминологией. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Биогеография. 

1.1. Биогеография как наука о распространении живых организмов и их сообществ. 

Объекты, методы, важнейшие понятия биогеографии.  

1.2. Понятие о биосфере. Основы исторической биогеографии. 

1.3. Экологические основы биогеографии. Понятие об экологических факторах. 

1.4. Биоценоз и его особенности. Классификация биоценозов. 

1.5. Понятие об ареале. 

1.6. Флористические регионы земного шара. 

1.7. Фаунистические регионы земного шара. 

1.8. Основные биомы суши, особенности их структуры и динамики. 

1.9. Основные биомы суши, особенности их структуры и динамики. 

2. Основы экологии. 

2.1. Введение в экологию. 

2.2. Организмы и среда. Лимитирующие факторы. 

2.3. Динамика популяций, сообщества. Формы биологических отношений в сообще-

ствах. 

2.4. Структура и функционирование экосистемы. 

2.5. Основные типы экосистем и их динамика. 

2.6. Биосфера. 

2.7. Основные виды антропогенного воздействия на экосистемы. 

2.8. Природные ресурсы и их использование. 

2.9. Международное сотрудничество в области окружающей среды. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

4/144 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет с оценкой 
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Учебная дисциплина Ландшафтоведение  
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов представлений о неразрывном единстве всех природных ком-

понентов ландшафтной сферы Земли, о геохимических и геофизических особенностях 

ландшафтов Земли, знаний о природных и природно-антропогенных геосистемах, обра-

зующих её структуру; о происхождении, свойствах, динамике и географическом распро-

странении почв как естественноисторических образований, и как объектов хозяйственно-

го использования. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвове-

дения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3); владением 

знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ОПК-

5); владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшаф-

товедения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о роли почвенного покрова как компонента наземных и неко-

торых субаквальных экосистем, связи неоднородности почв с биоразнообразием, плодо-

родии почв и продуктивности биоценозов, экологических функциях почвы. 

Знать: принципы классификации и типологии ландшафтов; морфологическую струк-

туру ландшафтов; основы формирования техногенных и культурных ландшафтов; основ-

ные теоретические положения и понятия геофизики и геохимии ландшафтов; природу 

происхождения геофизических полей; природные геохимические процессы, составляю-

щие основу функционирования, естественной эволюции и антропогенно обусловленных 

изменений биосферы, закономерности миграции химических элементов в земной коре и 

ландшафтах; происхождение почв и их место в экосистемах, факторы почвообразования, 

организацию, состав и свойства почв, классификацию и географию почв, особенности 

водного, теплового и других режимов почв. 

Понимать: принципы функционирования ландшафтов; закономерности эволюции и 

динамики ландшафтов; принципы рационального использования ландшафтов. 

Владеть: навыками полевого исследования ландшафтов; картирования ландшафтов; 

создания отраслевых ландшафтных карт; геофизическими и геохимическими методами 

исследования ландшафтов; методами и приемами анализа геофизической и геохимиче-

ской информации; навыками самостоятельной работы с использованием современных 

научных методами познания природы на уровне, необходимом для решения задач, име-

ющих естественнонаучное содержание. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Ландшафтоведение 

1.1. Введение в ландшафтоведение. История возникновения ландшафтоведения. Оте-

чественные и зарубежные школы ландшафтоведения. Базовые направления современ-

ного ландшафтоведения. 

1.2. Предмет изучения ландшафтоведения. Компоненты ландшафта. Факторы диффе-

ренциации ландшафтной оболочки. Границы ландшафтов. 

1.3. Морфология ландшафта (структурно-генетическое ландшафтоведение). 

1.4. Функционирование ландшафта. 

1.5. Цикличность и ритмичность функционирования ландшафта. 

1.6. Динамика и ритмика ландшафта. Амплитуды ритма природных явлений в ланд-

шафте. 

1.7. Развитие и возраст ландшафтов. 

1.8. Классификация ландшафтов. Ландшафтные карты. 

1.9. Антропогенное ландшафтоведение Культурный ландшафт. 

2. Геофизика и геохимия ландшафтов 

2.1. Введение. Ландшафтно-геохимические системы. Общая геохимия ландшафта. 

2.2. Виды миграции химических элементов. Общие принципы геохимической класси-

фикации ландшафтов 

2.3. Геохимия природных ландшафтов. Геохимия техногенных ландшафтов. 

2.4. Техногенные потоки в водах и донных отложениях. Геохимия городских ланд-

шафтов. 

2.5. Эколого-геохимические изменения в урбоэкосистемах и методология эколого-

геохимической оценки. 

2.6. Объект и предмет геофизики ландшафта. 

2.7. Физические факторы  функционирования  и  эволюции  ландшафта. 

2.8. Метод балансов. Радиационный и тепловой баланс геосистем. 

2.9. Водный баланс и баланс вещества геосистем. 

2.10. Биоэнергетика ландшафта. Элементы геокибернетики и теории информаци 

Трудоёмкость  3/108 



55 

 

(з.е. / часы) 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина Методы исследований и информационные технологии в экологии 

и природопользовании 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний о системе геоэкологических методов исследования 

окружающей среды, информационных технологиях и навыков их практического приме-

нения для рационального природопользования 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую инфор-

мацию в области экологии и природопользования (ОПК-7); владением знаниями о теоре-

тических основах экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения 

окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, способностью к ис-

пользованию теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8); способностью 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-9); вла-

дением методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологиче-

ского картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэко-

логической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации (ПК-21). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

Иметь представление: об основах базовой информации в области экологии и приро-

допользования; о взаимосвязи теоретические знаний и практики в исследованиях состоя-

ния окружающей среды; 

Знать: структуру базовой информации в области экологии и природопользования; ме-
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плины тоды обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информа-

ции; теоретические основы экологического мониторинга, структуру и принципы его ор-

ганизации; современные теоретические и методологические подходы оценки и картогра-

фирования процессов и явлений в современных ландшафтах, испытывающих влияние 

хозяйственной деятельности; источники и методы сбора и анализа пространственных, 

статистических и др. данных для геоэкологического картографирования. 

Уметь: критически анализировать базовую информацию в области экологии; приме-

нять методы обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической 

информации для задач в природопользовании; формулировать требования к информаци-

онному, техническому и программному обеспечению геоэкологического картографиро-

вания для решения тематических задач на разных пространственных уровнях исследова-

ний; проводить геоэкологическую оценку и картографирование территорий с использо-

ванием геоинформационных технологий. 

Владеть: навыками применения базовой информацию для решения конкретных задач 

природопользования; использования методов обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации; организации экологического мониторинга 

при решении конкретных задач природопользования; современными представлениями о 

методах разработки и составления геоэкологических карт; практическими навыками со-

здания и анализа геоэкологических карт в наиболее распространенных полнофункцио-

нальных ГИС- пакетах и специализированных программных модулях. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Природно-территориальный комплекс как объект геоэкологических исследований. Ге-

нетический и функционально-целостный подходы к выделению природно-

территориальных комплексов. 

2. Сравнительно-описательный метод геоэкологических исследований.  Исторический 

метод геоэкологических иссследований. 

3. Картографический метод геоэкологических иссследований. 

4. Геофизический (балансовый) метод геоэкологических иссследований. 

5. Геохимический метод геоэкологических иссследований. 

6. Аэрокосмический метод геоэкологических иссследований. 

7. Метод имитационного моделирования в геоэкологических иссследованиях. 

8. Геоинформационные технологии в геоэкологических иссследованиях. 

9. Экспедиционные геоэкологические исследования.  Прикладные направления геоэколо-

гических исследований. 

10. Визуализация полевого этапа исследований. 

11. Выбор программного обеспечения. 

12. Обработка и анализ данных. 

13. Формирование отчета. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

5/180 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

Учебная дисциплина Геоэкология и устойчивое развитие 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний о взаимосвязях атмосферы, гидросферы, литосферы и 

биосферы на фоне их интеграции с обществом, необходимых для решения комплексных 

проблем управления, прогнозирования, использования и охраны природных ресурсов; 

изучение теоретических и прикладных основ устойчивого развития человечества. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о со-

временных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора 

и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и опи-

сания биологического разнообразия, его оценки современными методами количествен-

ной обработки информации (ОПК-2); владением базовыми общепрофессиональными 

(общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии, гео-

экологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4); 

владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устой-

чивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природо-

пользования и охраны окружающей среды (ОПК-6); владением знаниями в области тео-

ретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-18); способностью излагать и 

критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользова-
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ния (ПК-20). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о геосистеме Земля как глобальной экологической системе; о 

геоэкологии как междисциплинарном научном направлении, изучающем экосферу как 

взаимосвязанную систему геосфер в процессе ее интеграции с обществом. 

Знать: историю развития геоэкологических взглядов, природные и социально-

экономические механизмы и процессы, определяющие глобальные экологические изме-

нения, особенности, антропогенные изменения геосфер Земли и их последствия; теорети-

ческие основы устойчивого развития, его географические, экологические и другие аспек-

ты; основные источники получения геоэкологической информации. 

Уметь: анализировать ситуации в области природопользования с точки зрения кон-

цепции устойчивого развития; региональные и отраслевые аспекты устойчивого развития 

согласно индикаторам устойчивого развития; излагать и критически анализировать гео-

экологическую информацию. 

Владеть: навыками анализа процессов и факторов, влияющих на формирование эко-

логических проблем разного территориального уровня (от глобального до локального); 

оценки геоэкологической ситуации; решения конкретных задач (кейсов) в области устой-

чивого развития. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Геоэкология как междисциплинарное научное направление. 

2. Земля как глобальная экологическая система. 

3. Геосферы Земли. Антропогенные воздействия и реакции на них геосфер Земли. 

4. Геоэкологические аспекты природно-техногенных систем. 

5. Экологический кризис и его проявления на различных иерархических уровнях. Гео-

экологическая ситуация в России. 

6. Исторические предпосылки появления концепции устойчивого развития и ее социаль-

ная миссия. Основные положения и общенаучные основы устойчивого развития.  

7. Индикаторы (показатели) устойчивого развития. 

8. Цели устойчивого развития России. 

9. Отраслевые аспекты устойчивого развития. «Зеленая» экономика в России. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

6/216 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная дисциплина Ресурсоведение с основами природопользования 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний об основных видах природных ресурсов, важнейших 

проблемах природопользования и существующих направлениях оптимизации ресурсопо-

требления, охраны и воспроизводства природно-ресурсного потенциала. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями основ природопользования, экономики природопользова-

ния, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6); способностью понимать, 

излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и приро-

допользования (ОПК-7); владением знаниями в области общего ресурсоведения, регио-

нального природопользования, картографии (ПК-16); владением знаниями в области тео-

ретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-18); способностью излагать и 

критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользова-

ния (ПК-20). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о природных ресурсах, их картировании и оценке, проблемах 

регионального природопользования. 

Знать: классификации природных ресурсов; виды природопользования; особенности 

различных видов ресурсного и отраслевого природопользования и мероприятия по их 

оптимизации; подходы к решению проблем регионального природопользования. 
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Уметь: анализировать закономерности распространения различных природных 

ресурсов (земельных, водных, минерально-сырьевых и др.), динамику их потребления, 

проблемы использования и охраны; обосновать роль и значение ресурсосбережения и 

развития ресурсосберегающих технологий; ранжировать геоэкологические ситуации по 

степени остроты. 

Владеть: оценки эколого-экономического потенциала территории и эффективности 

управления природопользованием. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Ресурсоведение. 

1.1. Введение в ресурсоведение. Классификация природных ресурсов. 

1.2. Земельные ресурсы. 

1.3. Минерально-сырьевые ресурсы. 

1.4. Энергоресурсы. 

1.5. Водные ресурсы суши и Мирового океана. 

1.6. Ресурсы атмосферного воздуха. 

1.7. Биологические ресурсы суши и Мирового океана. 

1.8. Рекреационные ресурсы. 

1.9. Охрана и воспроизводство природных ресурсов. 

2. Основы природопользования. 

2.1. Теоретические основы природопользования. 

2.2. Природно-ресурсный потенциал. 

2.3. Трансформация вещества и энергии в биосфере. 

2.4. Методологические принципы рационального использования природных ресурсов. 

2.5. Региональные принципы рационального использования природных ресурсов. 

2.6. Загрязнение и ухудшение качества окружающей среды. Экологические ситуации и 

их ранжирование. 

2.7. Мониторинг состояния окружающей среды. 

2.8. Экологические нормативы. 

2.9. Промышленное природопользование, недропользование, водопользование. 

Направления оптимизации. 

2.10. Сельскохозяйственное и лесохозяйственное природопользование. Направления 

оптимизации. 

2.11. Особо охраняемые природные территории. 

2.12. Инженерно-экологические изыскания. Оценка воздействия на окружающую сре-

ду. Экологическая экспертиза. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

4/144 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

 
Учебная дисциплина Экология человека и социальная экология 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов представления  о взаимоотношении человека с окружающей 

средой; физиологических ресурсах человека, роли наследственных и природных факторов 

в процессе приспособления  человечества к окружающей среде, об основах организации и 

функционирования социоприродных систем, принципов взаимодействия человека, обще-

ства и природы, а так же изучение основных тенденций  сохранения и развития  здоровья 

людей в ходе производственно-экономического, целевого освоения природы.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представ-

лениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, соци-

альной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: об эволюционных аспектах экологии человека, биологических и 

социальных аспектах антропоэкологии, региональных проблемах экологии человека.  

Знать: общетеоретические аспекты адаптации; основные экологические проблемы, ка-

сающиеся социальных, экономических и политических аспектов. 

Владеть: терминологией, используемой в рамках курса.  

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся взаимодей-

ствия человека с окружающей средой; оценивать прямое и косвенное влияние человека на 
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биосферу и отдельные экосистемы.  

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Экология человека как часть специальной экологии. Предпосылки возникновения соци-

альной экологии. Аксиомы экологии человека. 

2. Историческая антропоэкология. 

3. Антропоэкосистема как объект изучения экологии человека. Социально-экологические 

системы как объект изучения социальной экологии. 

4. Адаптация человека. 

5. Экологические и гигиенические проблемы питания. 

6. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

7. Социально-экономические и политические аспекты экологии. Концепция устойчивого 

развития. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

3/108 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная дисциплина Экономика природопользования 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение экономических основ взаимодействия общества и природы, развитие аналитиче-

ских способностей и привитие практических навыков ставить и решать экономические 

задачи рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями основ природопользования, экономики природопользова-

ния, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6); владением знаниями в обла-

сти теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природополь-

зования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-18). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: теоретические основы природопользования, рационального использования при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды; особенности различных видов ресурсного 

и отраслевого природопользования и пути их оптимизации; основные методы проведения 

предпроектных исследований для ОВОС, методы оценки экономического ущерба для 

окружающей среды. 

Уметь: использовать основные методы управления природопользованием и состоянием 
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геосистем в практической деятельности; определять экономическую эффективность при-

родоохранных мероприятий и размеры платы за пользование природными ресурсами. 

Владеть: навыками оценки эколого-экономического потенциала территории и эффек-

тивности управления природопользованием; подготовки документации для экологической 

экспертизы. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Введение в курс. Основные понятия экономики природопользования. 

2. Экономическая система и окружающая среда. Концепция устойчивого развития. 

3. Теоретические основы экономики природопользования. 

4. Экстерналии и общественные интересы в экономике природопользования. 

5. Экономическая оценка природных ресурсов. 

6. Экономический ущерб от загрязнения и деградации окружающей среды  

7. Эффективность природоохранных мероприятий. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

3/108 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная дисциплина Морское природопользование 

Цель изучения 

дисциплины 

Усвоение и систематизация основных теоретических аспектов взаимодействия человека со 

средой своего обитания;  осознание необходимости гармоничного взаимодействия с мор-

ской средой, разумного научно обоснованного и ответственного воздействия на нее; фор-

мирование представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной дея-

тельности с требованиями экологической безопасности и рационального использования 

природных ресурсов морей и океанов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями основ природопользования, экономики природопользова-

ния, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6); владением знаниями в обла-

сти теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природополь-

зования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-18). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

Знать: виды и классификацию морских природных ресурсов, условия устойчивого со-

стояния морских экосистем; основные источники техногенного воздействия на морскую 

среду; задачи охраны окружающей среды, природно-ресурсный потенциал и морские и 

приморские ООПТ РФ; принципы и методы рационального морского природопользования, 
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плины мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирова-

ния; организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

Уметь: осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на морскую 

среду с учетом специфики природно-климатических условий; анализировать и прогнози-

ровать экологические последствия различных видов производственной деятельности, свя-

занной с морской средой; анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф. 

Владеть: навыками оценки природно-ресурсного потенциала морской среды; примене-

ния правовых основ природопользования и охраны окружающей среды. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Особенности морских экосистем. Устойчивое состояние морских экосистем. 

2. Природные ресурсы морей и океанов. Классификация ресурсов.  

3. Особенности морского и прибрежно-морского природопользования. 

4. Экологическая безопасность в морском природопользовании. 

5. Природно-ресурсный потенциал морей России: 

 Биологические ресурсы; 

 Нефтегазовый комплекс; 

 Транспортные ресурсы; 

 Рекреационные ресурсы; 

 Энергетические ресурсы. 

6. Правовое регламентирование хозяйственной деятельности в прибрежно-морских регио-

нах и в морских акваториях. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

4/144 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная дисциплина Техногенные системы и экологический риск с основами экологиче-

ского нормирования 
Цель изучения 

дисциплины 

Изучение техногенных систем и их взаимодействия с окружающей средой, методов оценки 

опасностей и экологического риска техногенных аварий и катастроф, формирование си-

стемных представлений о теоретических и методических основах экологического норми-

рования. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и эколо-

гического риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности (ОПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: основные природные и техногенные источники и виды загрязнения, принципы 

классификации техногенных систем, концепцию техногенной безопасности;  методы ана-

лиза и оценки  риска; принципы количественной оценки возможных негативных послед-

ствий, связанных с экстремальными аварийными ситуациями, порядок нормирования и 

контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; способы и 
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средства предотвращения поступления загрязняющих веществ в природную среду; спосо-

бы и средства восстановления качества основных компонентов природной среды. 

Уметь: анализировать технологические схемы предприятий для выделения источников 

поступления загрязняющих веществ в окружающую среду; оценивать сведения о химиче-

ском составе атмосферного воздуха, воды и почвы; применять критерии оценки экологи-

ческого риска для здоровья населения при воздействии техногенных систем; планировать 

природоохранные мероприятия для достижения установленных нормативов качества 

окружающей среды. 

Владеть: методами контроля за выполнением установленных нормативов качества при-

родной среды, методами расчета предельно допустимых показателей качества основных 

компонентов природной среды, санитарно-защитных зон предприятий; приемами выбора 

природоохранных технологий природопользования. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Техногенные системы и экологическая безопасность. 

2. Реализация опасностей в техносфере. 

3. Оценка опасностей загрязнения окружающей природной среды. 

4 Анализ, управление риском. Оценка экологического риска. 

5. Основные виды загрязняющих веществ и их трансформация в окружающей среде. 

6. Направления и методы снижения экологического риска от загрязнения окружающей 

среды. 

7. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Методы и средства сни-

жения выбросов. 

8. Нормирование сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. Методы и средства 

снижения сбросов. 

9. Лимиты размещения отходов, предельные размеры площадей для складирования отхо-

дов. Радиоактивные отходы. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

4/144 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная дисциплина Управление природопользованием и охраной окружающей среды 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение эколого-экономико-правовых методов управления природопользованием и 

охраной окружающей среды на различных уровнях принятия решений (от национального 

до муниципального). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представ-

лениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, соци-

альной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4); владением знаниями основ приро-

допользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздей-

ствия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей 

среды (ОПК-6); владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, право-

вые основы природопользования и охраны окружающей среды (ПК-19). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: об объектах и принципы природопользования и охраны окружа-

ющей среды; о понятии и видах права природопользования, о правовом регулировании 

природопользования и охраны окружающей среды; о структуре механизма управления 

природопользованием и охраной окружающей среды в Российской Федерации; об органах 

специальной компетенции в области экологического управления на федеральном и регио-
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нальном уровне. 

Знать: нормативно-правовые основы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды, его цели, организацию и порядок взаимодействия с другими сферами 

управления; основные инструменты управления природопользованием и охраной окружа-

ющей среды и особенности управления использованием и охраной отдельных видов при-

родных ресурсов; 

Уметь: ориентироваться в профессиональных источниках информации (сайты, право-

вые поисковые системы Гарант, Консультант Плюс и т.д.); использовать нормативно-

правовую базу в области природопользования и охраны окружающей среды; планировать 

мероприятия в области обеспечения экологической безопасности. 

Владеть: методами поиска и обработки информации в области природопользования и 

охраны окружающей среды.  

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Теоретические основы управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

2. Предмет и система права в области природопользования и охраны окружающей среды. 

3. Эколого-правовые отношения. Право собственности и право природопользования. 

4. Понятие и структура механизма управления природопользованием и охраной окружаю-

щей среды. Организационно-правовой механизм управления природопользованием и 

охраной окружающей среды. 

5. Экономико-правовой механизм управления природопользованием и охраной окружаю-

щей среды. 

6. Правовой механизм управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

7. Правовые основы управления использованием и охраной природных ресурсов. 

8. Механизм особой охраны. 

9. Идеологический и общественный механизмы управления природопользованием и охра-

ной окружающей среды. 

10. Международно-правовой механизм управления природопользованием и охраной окру-

жающей среды. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

3/108 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека, формирование 

навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в экстремальных условиях. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: поражающие факторы стихийных бедствий, крупных производственных аварий 

и катастроф с выходом в атмосферу радиоактивных веществ (РВ) и аварийно-химически 

опасных веществ (АХОВ), современных средств поражения; анатомо-физиологические 

последствия воздействия на чело-века травмирующих, вредных и опасных производствен-

ных фак-торов; правовые, нормативно-технические и организационные основы «Безопас-

ности жизнедеятельности». 

Уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соот-
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ветствие нормативным требованиям; эффективно применять средства защиты от негатив-

ных воздействий; планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведе-

нии спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; методами прогнозиро-

вания чрезвычайных ситуаций и предотвращения их негативных последствий; методами 

повышения стрессоустойчивости; способами управления эмоциями в экстремальных ситу-

ациях.  

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Введение. Основные понятия, термины и определения. 

2 Безопасность жизнедеятельности и природная среда. Экологические опасности. Класси-

фикация. Источники загрязнения среды обитания. 

3. Физиология и безопасность труда, обеспечение комфортных условий жизнедеятельно-

сти. Вредные и опасные производственные факторы. 

4. Принципы возникновения и классификация ЧС. Оценка, прогноз и мониторинг ЧС в РФ 

и за рубежом. 

5. ЧС природного и биолого-социального характера. Стихийные бедствия, виды, характе-

ристика, основные повреждающие факторы. Действие человека при данных ЧС. 

6. ЧС техногенного характера. Аварии, взрывы, пожары, и др. Основные повреждающие 

факторы. Действие человека при данных ЧС. 

7. ЧС военного времени. Оружие массового поражения. Современная классификация. Дей-

ствие населения при применении ОМП. 

8. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Структура. Задачи. ГО РФ и 

различных государств. МЧС РФ. Эвакуация. Особенности, задачи. 

9. Управление безопасностью жизнедеятельности. Нормативно-техническая документация. 

10. Медико-биологические и психологические основы безопасности жизнедеятельности. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

2/72 

Форма итогового 

контроля знаний 
Зачет  



 
Учебная дисциплина Физическая культура и спорт 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование физической культуры личности как качественного, динамичного и инте-

гративного учебно-воспитательного процесса, отражающего ценностно-

мировоззренческую направленность и компетентностную готовность к освоению и реа-

лизации в социальной, образовательной, физкультурно-спортивной и профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования ме-

тодов физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1.Теоретический раздел. 

1.1. Социокультурное развитие личности и физическая культура в профессиональной 

подготовке студент. 

1.2. Социальные и биологические основы физической культуры. 

1.3. Здоровый образ и стиль жизни студентов. 

1.4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов.  

1.5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

1.6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ппфп) студентов.  

2. Методико-практический раздел. 

3. Практический раздел (основная гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, аэро-

бика, атлетическая гимнастика, лыжная подготовка, плавание, адаптивная физическая 

культура). 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

2/72 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет  

 

 
Учебная дисциплина Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологиче-

ская экспертиза 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов понятия оценки воздействия на окружающую среду, как про-

цедуры учета экологических требований законодательства РФ при подготовке и принятии 

решений  о социально-экономическом развитии общества. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями основ природопользования, экономики природопользова-

ния, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6); владением знаниями об оцен-

ке воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды (ПК-19). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: сущность экологического мониторинга и экологической экспертизы. 

Уметь: решать практические задачи, организовать и непосредственно участвовать в 

процедурах и операциях ОВОС, анализировать полученную информацию.  

Владеть: навыками проведения оценочных работ в сфере природопользования.  

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Краткая история развития ОВОС. 

2. ОВОС: понятия, цель, задачи, принципы, область применения. 

3. Участники и исполнители ОВОС. 

4. Требования к заказчику и разработчику. 

5. Заявление о воздействии на окружающую среду. 

6. Общественная экологическая экспертиза. 

7. Государственная экологическая экспертиза. 

8. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об экологиче-

ской экспертизе. 

9. Нормативно-правовая база  ОВОС. 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/481650#_Toc533617205#_Toc533617205
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Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

4/144 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

 

 

 
Учебная дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование физической культуры личности как качественного, динамичного и инте-

гративного учебно-воспитательного процесса, отражающего ценностно-

мировоззренческую направленность и компетентностную готовность к освоению и реа-

лизации в социальной, образовательной, физкультурно-спортивной и профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); владением 

знаниями о видах рекреационной деятельности и их воздействии на природные комплек-

сы; навыками оценки эколого-рекреационного потенциала, разработки мероприятий по 

оптимизации рекреационного природопользования (ПК-26). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: основные средства и методы физического воспитания; основы здорового обра-

за жизни; методы оценки физического развития, двигательной и функциональной подго-

товленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте; осо-

бенности проведения учебно-тренировочного занятия и его частей. 

Уметь: использовать средства и методы физической культуры в регулировании своего 

психофизиологического состояния; воспроизводить основные двигательные действия и 

использовать их в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: основными двигательными действиями в избранном виде спорта, а также 

методами тренировки в избранном виде двигательной активности; навыками использова-

ния средств физического воспитания для оптимизации своего физического состояния в 

условиях профессиональной деятельности. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

Практические занятия на основе вида двигательной активности. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

328 часов 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет (2, 4, 6 семестр) 
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Учебная дисциплина Гидрохимия моря 
Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомление студентов с современными знаниями о химическом составе и химических 

процессах в водах Мирового океана, формирование представлений о современных про-

блемах загрязнения морских вод, его последствиях и мерах по охране Мирового океана. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов матема-

тики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических 

наук, обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию 

(ОПК-1); владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабора-

торной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации (ПК-21). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: химический состав морских вод и химические процессы, происходящие в Ми-

ровом океане, их временную и пространственную динамику; комплексное влияние фак-

торов морской среды на экосистему; причины и последствия загрязнения Мирового оке-

ана. 

Иметь представление: о методах отбора и химического анализа проб морской воды; о 

математическом моделировании гидрохимических процессов. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки гидрохимических дан-

ных и их представления в форме научно-технических отчетов, обзоров. 

Владеть: навыками работы с современными аналитическими приборами и определе-

ния основных гидрохимических показателей; принципами комплексного гидрохимиче-

ского описания конкретных акваторий Мирового океана, интерпретации гидрохимиче-

ских данных для характеристики состояния морских вод. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Теоретические основы гидрохимии. Вода и ее свойства. 

2. Природные воды как растворы. Физико-химические процессы в природных водах. 

3. Формирование химического состава природных вод. Химический состав материковых 

вод. 

4. Химический состав морских вод. Главные ионы. 

5. Растворенные газы. Карбонатная система. 

6. Органическое вещество морских вод. Первичная продукция. 

7. Биогенные вещества. 

8. Вертикальная гидрохимическая структура Мирового океана. Гидрохимия морей. 

9. Химическое загрязнение океана и охрана океанов и морей от загрязнений. 

10. Методы химического анализа морских вод. 
Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

6/216 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Основы гидрохимии 
Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомление студентов с современными знаниями о химическом составе и химических 

процессах в поверхностных водах Мирового океана. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов матема-

тики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических 

наук, обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию 

(ОПК-1); владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабора-

торной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации (ПК-21). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: физические, химические и биологические свойства природных вод; основные 

процессы, влияющие на формирование их химического состава; основные гидрохимиче-

ские классификации; природные и антропогенные факторы пространственной и времен-

ной изменчивости химического состава поверхностных вод суши и стока растворенных 

веществ; принципы организации гидрохимических работ у водного объекта. 

Иметь представление о математическом моделировании гидрохимических процессов. 

Уметь: использовать основные гидрологические, гидрохимические и водохозяйствен-

ные справочные материалы; анализировать результаты выполненных оценок и расчетов; 

использовать математический аппарат для обработки гидрохимических данных и их 

представления в форме научно-технических отчетов, обзоров. 

Владеть: знаниями о гидрохимии водных объектов суши, закономерностях их геогра-

фического распределения и характерных для них гидрологических и биологических про-

цессах, навыками сбора справочной гидрохимической информации; методами аналитиче-

ского определения основных компонентов химического состава воды и выполнения гид-

рохимических расчетов. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Химический состав природных вод, основные факторы его формирования. 

2. Природные воды как растворы. Физико-химические процессы в природных водах. 

3. Способы выражения состава природных вод и методы их анализа. 

4.  Макрокомпоненты, характеристика, источники поступления, значение. 

5. Микрокомпоненты природных вод. 

6. Органическое вещество в природных водах. 

7. Растворенные газы и биогенные вещества в природных водах. 

8. Проведение гидрохимических работ у водного объекта. Отбор проб природных вод. 

9. Особенности гидрохимии разных типов поверхностных вод. 

10. Формирование химического состава донных отложений. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

6/216 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Биопродуктивность и аквакультура прибрежных вод 
Цель изучения 

дисциплины 

Изучение теоретических основ функционирования прибрежных морских экосистем и 

формирования их продуктивности, основных методов и подходов в морских продукци-

онных исследованиях в прибрежной зоне, теоретических основ регулирования рыболов-

ства и добычи полезных беспозвоночных, биологических основ прибрежной марикульту-

ры, необходимых для решения комплексных проблем управления, прогнозирования, ис-

пользования и охраны прибрежных гидроэкосистем. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью применять на практике знания о важнейших характеристиках и 

природных особенностях Балтийского моря, о структурных и функциональных особен-

ностях морских экосистем; владением методами комплексного управления морским при-

родопользованием (ПК-29). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о биологической продуктивности прибрежных морских экоси-

стем, как одного из ключевых структурных звеньев гидросферы Земли, их функциональ-

ной роли в глобальном круговороте вещества и энергии, использовании этих свойств че-

ловеком в практических целях, для добычи промысловых беспозвоночных и рыб, а также 

их разведения. 

Знать: продукционные характеристики прибрежных морских экосистем, объекты 

промысла, основные объекты и методы аквакультуры. 

Владеть: методами анализа продуктивности вод; комплексного описания морских 

биоценозов; работы с гидробиологическими данными. 

Уметь: применять полученные знания на практике. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. История формирования научных представлений о продуктивности водных экосистем. 

Основные направления современных морских продукционных исследований, общие 

принципы и понятия. Особенности изучения прибрежных гидроэкосистем. 

2. Трофическая структура и функциональные характеристики водных экосистем. Кон-

цепция линейной пищевой цепи и трофического каскада. Концепция микробиальной 

трофической сети. Экологические пирамиды. Эвтрофикация вод. 

3. Современные методы определения продуктивности вод. Понятие о первичной и вто-

ричной продукции. Чистая и валовая первичная продукция. Рыбопродуктивность и мето-

ды ее расчета. Трофическая классификация вод. 

4. Промысловые виды рыб и беспозвоночных. Классификация орудий рыболовства и до-

бычи беспозвоночных. Параметры промысла. Промысловая структура популяции. Вос-

производство и пополнение стада рыб. Аналитические модели эксплуатируемых популя-

ций. Концепция перелова. Теоретические основы регулирования рыболовства и добычи 

полезных беспозвоночных. 

5. Биологические основы аквакультуры. Разнообразие направлений и основные объекты 

культивирования водорослей, беспозвоночных и рыб. Технические средства для их куль-

тивирования. Использование прибрежных акваторий для целей марикультуры. 

6. Экологические основы рационального освоения морских, прибрежных гидроэкоси-

стем. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

7/252 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет с оценкой 
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Учебная дисциплина Морская биология и биоресурсы 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение теоретических основ функционирования морских экосистем, взаимосвязи мор-
ских организмов между собой и со средой обитания, основных методов и подходов мор-
ских гидробиологических исследований, необходимых для решения комплексных про-
блем управления, прогнозирования, использования и охраны природных ресурсов; фор-
мирование представлений об основных физических, химических факторах, влияющих на 
биологическую продуктивность, современном состоянии биоресурсов Мирового океана и 
отдельных его регионеов, о современном уровне и перспективах его эксплуатации, а так-
же освоение навыков работы с массивами экспериментальных данных. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате  
освоения дисци-
плины 

Обладать способностью применять на практике знания о важнейших характеристиках и 
природных особенностях Балтийского моря, о структурных и функциональных особен-
ностях морских экосистем; владением методами комплексного управления морским при-
родопользованием (ПК-29). 

Знания, умения и 
навыки, получае-
мые в процессе 
изучения дисци-
плины 

Иметь представление: о морских экосистемах, как одного из ключевых структурных 
звеньев гидросферы Земли, их функциональной роли при взаимодействии суши и океана; 

Знать: структурно-функциональные характеристики морских экосистем. 
Владеть: навыками анализа биологических процессов и факторов; комплексного опи-

сания морских биоценозов; работы с экспериментальными биологическими данными. 
Уметь: применять полученные знания на практике. 

Краткая  
характеристика 
учебной дисци-
плины (основные 
блоки и темы) 

1. Морская биология как наука, ее возникновение и развитие. История создание морских 
биологических станций. Основные направления современной морской биологии, общие 
принципы и понятия. Особенности изучения морских гидроэкосистем. 
2. Влияние абиотических факторов среды на существование гидробионтов. Водно-
солевой обмен гидробионтов, понятие об осморегуляции. 
3. Трофическая структура и функциональные характеристики водных экосистем. Кон-
цепция линейной пищевой цепи и трофического каскада. Эвтрофикация вод. 
4. Население морских биотопов. Общая характеристика Простейших. Общие свойства и 
происхождение многоклеточных животных. Особенности организации и жизнедеятель-
ности кишечнополостных. Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви. Тип Моллюски. 
Тип Членистоногие. Общая характеристика и классификация хордовых. Подтипы Бесче-
репные, Личиночнохордовые. Подтип Позвоночные. Класс Круглоротые. Классы Хряще-
вые и Костные рыбы. Класс Млекопитающие (Морские млекопитающие). 
5. Современные методы морских биологических исследований. Основные принципы ра-
боты с биологическими массивами данных. Применение расчетных индексов в морской 
биологии. 
6. Понятия о биологической и промысловой продуктивности и биологических ресурсах 
Мирового океана.  История изучения и современные подходы к изучению биопродуктив-
ности и биоресурсов океана. 
7. Гидрохимические факторы биологической продуктивности. Биогенные элементы, за-
кономерности их распределения в океане и значение в биохимических процессах. 
8. Органическое вещество в морской воде. Источники поступления органического веще-
ства. Первичная продукция. 
9. Виды зональности в Мировом океане (широтная, вертикальная, циркумконтиненталь-
ная). 
10. Районирование Мирового океана. Экосистемы шельфовых областей, прибрежных 
апвеллингов, фронтальных зон, высокоширотных и низкоширотных океанических круго-
воротов, полярных широт, подводных гор. 
11. Экологические сообщества Мирового океана. Общие сведения о планктонных сооб-
ществах (фитопланктон, зоопланктон). 
12. Общие сведения о бентосных сообществах (фитобентос, зообентос). Бентос как ис-
точник промысловых ресурсов. 
13. Общие сведения о нектоне (криль, головоногие моллюски, рыбы, морские млекопи-
тающие). Промысел и охрана разных групп нектона. 
14. Биология и экология рыб. 
15. Общая промыслово-биологическая характеристика районов Мирового океана (Атлан-
тический океан, Тихий океан, Индийский океан). 
16. Экологическая и промысловая характеристика морей Российской Федерации 
17. Экологические основы рационального освоения морских гидроэкосистем. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

7/252 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет с оценкой 
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Учебная дисциплина Анализ объектов окружающей среды и лабораторный экоаналити-

ческий контроль 
Цель изучения 

дисциплины 

Освоение основных подходов к анализу природных объектов: воздуха, вод, почв, как 

на основные компоненты, так и на элементы- токсиканты, изучение взаимосвязей атмо-

сферы, гидросферы, литосферы и биосферы на фоне их интеграции с обществом, необхо-

димых для решения комплексных проблем управления, прогнозирования, использования и 

охраны природных ресурсов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о со-

временных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описа-

ния биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ОПК-2); владением знаниями основ химического анализа объек-

тов окружающей среды; методологией проведения химико-экологической экспертизы и 

умением прогнозировать поведение химических веществ под влиянием природных и ан-

тропогенных факторов; навыками проведения эколого-аналитического контроля и оценки 

экологического влияния химических веществ на компоненты окружающей среды (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: теоретические основы, роль и значение аналитической химии в экологическом 
анализе, основные методы пробоподготовки и установления состава объектов окружаю-
щей среды, назначение и принцип работы аналитического оборудования, основные прин-
ципы организации аналитической работы и мониторинга в лаборатории. 

Уметь: собирать и анализировать научную, технологическую и статистическую инфор-
мацию; планировать научные исследования в области анализа объектов окружающей сре-
ды, обрабатывать экспериментальные данные, предлагать оптимальные схемы анализа 
объектов окружающей  среды  с  учетом  возможностей  и   оснащения  химической лабо-
ратории, интерпретировать получаемые в лаборатории результаты с учетом метрологиче-
ских характеристик используемых методик выполнения  измерений,   значений  предель-
но-допустимых  концентраций, фоновых и кларковых значений. 

Владеть: современными методами экспериментальных исследований в области анализа 
объектов окружающей среды, методами метрологической обработки результатов исследо-
вания. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Теоретические основы химического анализа.  

2. Методы химического и физико-химического анализа. 

3. Химический анализ атмосферного воздуха. 

4. Химический анализ природной и сточной воды. 

5. Химический анализ геологических и растительных проб. 

6. Основные метрологические характеристики методов лабораторного экологического 

контроля. 

7. Пробоотбор, хранение и консервирование проб, пробоподготовка, анализ проб, обра-

ботка данных. 

8. Классификация и основные характеристики средств для лабораторного экологического 

контроля. 

9. Разделение и концентрирование веществ. Хроматография. 

10. Классификация методов анализа, применяемых в лабораторном экологическом кон-

троле: химические методы. 

11. Классификация методов анализа, применяемых в лабораторном экологическом кон-

троле: спектральные методы. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

10/360 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 
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Учебная дисциплина Аналитическая химия с основами химико-экологической эксперти-

зы 
Цель изучения 

дисциплины 

Изучение теоретических и практических основ химического анализа, формирование навы-

ков проведения исследований, направленных на решение профессиональных задач в обла-

сти экологии и природопользования. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о со-

временных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описа-

ния биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ОПК-2); владением знаниями основ химического анализа объек-

тов окружающей среды; методологией проведения химико-экологической экспертизы и 

умением прогнозировать поведение химических веществ под влиянием природных и ан-

тропогенных факторов; навыками проведения эколого-аналитического контроля и оценки 

экологического влияния химических веществ на компоненты окружающей среды (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: теоретические основы классических и физико-химических методов анализа, це-
ли, задачи и методологию проведения химико-экологических экспертиз. 

Уметь: собирать и анализировать научную, технологическую и статистическую инфор-
мацию; планировать проведение исследования в области аналитической химии и химиче-
ской экспертизы, с учетом характеристик объекта исследования, содержания загрязняю-
щих веществ и чувствительности метода, отбирать пробы объектов окружающей среды. 

Владеть: техникой разделения и концентрирования; гравиметрическими, объемными и 
инструментальными методами анализа, принципами проведения химического анализа и 
методологией химико-экологической экспертизы, методами статистической обработки и 
интерпретации результатов химического анализа.  

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Метрологические основы химического анализа. 

2. Типы химических реакций и процессов в аналитической химии. 

3. Титриметрические и гравиметрические методы анализа.  

4.  Методы выделения, разделения, концентрирования. 

5. Электрохимические методы анализа. 

6. Спектроскопические методы анализа. 

7. Нормирование загрязнения окружающей природной среды. 

8. Контролируемые объекты и компоненты. 

9. Основные метрологические характеристики методов химико-экологической экспертизы. 

10. Основные этапы анализа. 

11. Классификация и основные характеристики средств для эколого-химической эксперти-

зы. 

12. Классификация методов анализа, применяемых в химико-экологической экспертизе. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

10/360 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 
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Учебная дисциплина Природопользование в Балтийском регионе 
Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать представление о современной структуре ресурсного потенциала региона 

макроуровня и места в нем природных ресурсов; познакомить с современными эффек-

тивными методами природопользования, а также негативными эффектами, которые мо-

гут возникать в результате конфликтов природопользования на примере Балтийского ре-

гиона; с успешными практиками в Балтийском регионе; сформировать базовые навыки 

проектирования, прогнозирования и моделирования элементов регионального развития с 

учетом всех современных требований  природопользования. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

Обладать владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального приро-

допользования, картографии (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: об основных видах природных ресурсов в странах Балтийского 

региона. 

Знать: особенности природопользования в Балтийском регионе, современное состоя-

нии системы природопользования всех стран Балтийского региона и методы управления 

ею. 

Владеть: навыками оценки природно-ресурсного потенциала территории и акватории, 

эколого-экономического анализа системы природопользования. 

Уметь: осуществлять сбор, обработку и анализ экологически значимой информации 

для разработки природоохранных мероприятий. 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Теоретические основы природопользования. 

2. Минеральные ресурсы и их использование в регионе Балтийского моря. 

3. Земельные ресурсы и их использование в регионе Балтийского моря. 

4. Водные ресурсы и их использование в регионе Балтийского моря. 

5. Биологические ресурсы и их использование в регионе Балтийского моря. 

6. Управление природопользованием в регионе Балтийского моря. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

4/144 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Региональное природопользование 
Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать представление о современной структуре ресурсного потенциала региона и 

места в нем природных ресурсов; познакомить с современными эффективными методами 

природопользования, а также негативными эффектами, которые могут возникать в ре-

зультате конфликтов природопользования; сформировать навыки проектирования, про-

гнозирования и моделирования регионального развития с учетом всех норм природо-

пользования.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

Обладать владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального Обла-

дать владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природополь-

зования, картографии (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о природно-ресурснлм потенциале Калининградской области и 

особенностях его использования. 

Знать: особенности регионального природопользования, современное состояние си-

стемы природопользования Калининградской области и методы управления ею. 

Уметь: осуществлять сбор, обработку и анализ экологически значимой информации 

для разработки природоохранных мероприятий. 

Владеть: навыками оценки природно-ресурсного потенциала территории и эколого-

экономического анализа системы природопользования на региональном уровне. 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Теоретические основы регионального природопользования. 

2. Минеральные ресурсы и их использование в Калининградской области. 

3. Земельные ресурсы и их использование в Калининградской области. 

4. Водные ресурсы и их использование в Калининградской области. 

5. Биологические ресурсы и их использование в Калининградской области. 

6. Управление региональным природопользованием. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

4/144 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Морские и прибрежные охраняемые природные территории 
Цель изучения 

дисциплины 

Изучение современного состояния системы морских и прибрежных охраняемых природ-

ных территорий, особенностей их организации и функционирования; формирование навы-

ков оценки состояния природных комплексов ООПТ и планирования мероприятий по по-

вышению эффективности их функционирования. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями об основных категориях особо охраняемых природных тер-

риторий (ООПТ), особенностях режима их охраны и использования; навыками оценки со-

стояния природных комплексов ООПТ и планирования мероприятий по повышению эф-

фективности их функционирования (ПК-27). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: об истории формирования и современном состоянии сети охра-

няемых природных территорий в мире и России. 

Знать: историю формированию, географию, особенности организации и функциониро-

вания, основные проблемы морских и прибрежных охраняемых природных территорий 

мира и России. 

Владеть: навыками оценки состояния природных комплексов ООПТ и планирования 

мероприятий по повышению эффективности их функционирования. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Охраняемые природные территории мира. 

2. Особо охраняемые природные территории России.  

3. Морские и прибрежные охраняемые природные территории. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

4/144 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

 

Учебная дисциплина Основы заповедного дела 
Цель изучения 

дисциплины 

Изучение современного состояния системы заповедных территорий в мире и России, осо-

бенностей ее формирования и функционирования на различных уровнях принятия реше-

ний (от федерального до муниципального). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями об основных категориях особо охраняемых природных тер-

риторий (ООПТ), особенностях режима их охраны и использования; навыками оценки со-

стояния природных комплексов ООПТ и планирования мероприятий по повышению эф-

фективности их функционирования (ПК-27). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: об истории заповедного дела в мире и России; основных катего-

риях охраняемых природных территорий. 

Знать: принципы организации заповедного дела и его роль в различных отраслях при-

родопользования. 

Владеть: навыками планирования особо охраняемых природных территорий. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. История заповедного дела. 

2. Виды и назначение заповедных территорий в мире и России. Географическая сеть ОПТ. 

3. Роль заповедного дела в природопользовании. 

4. Организация заповедного дела.  

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

4/144 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Технологии защиты окружающей среды и контроль загрязнений на 

производстве 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование представлений об организации производственных процессов; изучение 

общих принципов экологической защиты на предприятиях, мероприятий, направленных на 

улучшение и восстановление качества окружающей природной среды. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и эколо-

гического риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности (ОПК-8); владением знаниями основ экологической безопасности производ-

ства и организации природоохранной деятельности предприятия; навыками проектирова-

ния экологической документации (ПК-24). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: об основных технологиях, конструктивных особенностях и режимах работы ап-

паратов по улавливанию вещества и энергии промышленных выбросов, принципы эколо-

гического, санитарно-гигиенического и научно-технического нормирования вредных ве-

ществ и воздействий; законодательство в области экологической и промышленной без-

опасности и охраны окружающей среды, принципы и методы проведения экспертизы про-

изводственной безопасности, приборы и системы контроля состояния среды обитания. 

Уметь: осуществлять расчет средозащитного оборудования; обосновывать выбор той 

или иной технологии очистки от примесей; анализировать и оценивать опасные и вредные 

факторы производственного процесса и оборудования; составлять экологический паспорт 

предприятия; проводить расчеты ПДВ и ПДС; пользоваться правовой и нормативно-

технической документацией по вопросам безопасности производства; решать глобальные 

и региональные геоэкологические проблемы. 

Владеть: инструментальные методы контроля загрязняющих веществ. Приемами 

очистки, утилизации и рекуперации отходов производства и потребления. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Физико-химические основы расчетов природных и технологических процессов. 

2. Методы физической химии. Применение химической термодинамики к объектам окру-

жающей среды. 

3. Фазовые равновесия в технологических процессах.  

4. Кинетика и катализ в управлении гетерогенными процессами очистки.  

5. Методы локальной очистки газовых выбросов и сточных вод. 

6. Цели контроля загрязнений на производстве. Экологический менеджмент предприятия: 

основные принципы. 

7. Оценка соблюдения природоохранных требований. Экологическое нормирование про-

изводства: предельно-допустимые выбросы, предельно-допустимые сбросы. Контроль 

технологического цикла производства (на каждой технологической стадии – контроль вы-

бросов, сбросов, отходов, ресурсоемкость, энергоемкость, землеемкость, отходность). 

8. Методы и приборы контроля загрязнений окружающей среды на производстве. Автома-

тизированные системы контроля.  

9. Контроль загрязнений окружающей среды на фармацевтических производствах. Методы 

определения органических веществ в воздушных и водных средах. 

10. Контроль загрязнения окружающей среды на предприятиях энергетического комплекса 

и на транспорте. Основные виды загрязнений (оксиды углерода, азота, серы, ванадий, 

бенз(а)пирен).  

11. Контроль радиоактивных загрязнений Уровни и дозы радиации. Нормы радиационной 

безопасности. Основные источники радиоактивных загрязнений. Оборудование для кон-

троля радиоактивных загрязнений. 

12. Контроль загрязнений на предприятиях химической промышленности. Методы опре-

деления тяжелых металлов в различных средах. 

13. Контроль загрязнений в пределах санитарно-защитных зон предприятий.  

14. «Чистые» производства и особенности контроля состояния окружающей среды. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

6/216 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 
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Учебная дисциплина Промышленная экология с основами производственно-

экологического мониторинга 
Цель изучения 

дисциплины 

Изучение основ экологической стратегии и политики производства, а также характерных 

экологических проблем производства и путей их решения.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и эколо-

гического риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности (ОПК-8); владением знаниями основ экологической безопасности производ-

ства и организации природоохранной деятельности предприятия; навыками проектирова-

ния экологической документации (ПК-24). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: основы промышленной экологии, общие закономерности производственных 

процессов; экологической стратегии и политики развития производства принципы эколо-

гического, санитарно-гигиенического и научно-технического нормирования вредных ве-

ществ и воздействий; законодательство в области экологической и промышленной без-

опасности и охраны окружающей среды, основные методы и средства производственного 

мониторинга. 

Уметь: выполнять типовые экологические расчеты, комплексную оценку изменения 

экосистем в период осуществления деятельности предприятия; осуществлять производ-

ственный экологический контроль, планировать мероприятия, направленные на сокраще-

ние отходов производства, объемов и токсичности выбросов объекта и снижение призем-

ных концентраций загрязняющих веществ; составлять программу проведения экспертизы, 

рассчитывать предельно-допустимый сброс, предельной – допустимый выброс, степень 

очистки, составлять экологический паспорт предприятия; проводить расчеты ПДВ и ПДС. 

Владеть: терминологией в области промышленно-экологического мониторинга; мето-

дами качественного и количественного контроля экологического состояния компонентов 

окружающей среды; методами мониторинга и экспертизы; методами оценки опасных и 

вредных факторах производственного процесса и оборудования.  

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Введение. Структура промышленно-технологических систем, их иерархия и функцио-

нирование. 

2. Технологии и технические средства защиты атмосферного воздуха. 

3. Производственные стоки и системы водоочистки. 

4. Промышленные и бытовые твердые отходы. Хранение, утилизация, переработка. 

5. Безотходные и малоотходные технологии. 

6. Оценка соблюдения природоохранных требований. 

7. Производственно - экологический мониторинг в федеральных законах. 

8. Метрологические основы измерений контролируемых параметров мониторинга. 

9. Производственно-экологический мониторинг на предприятиях нефтегазового и энерге-

тического комплекса, на предприятиях атомной энергетики, химической промышленности, 

на транспорте. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

6/216 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 
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Учебная дисциплина Современные геоинформационные системы и технологии обра-

ботки геопространственных данных и данных дистанционного зондирования 
Цель изучения 

дисциплины 

Изучение основных теоретических принципов построения и классификации современных 

геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования, а также формиро-

вание у бакалавров базовых практических навыков их использования для решения прак-

тических задач. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабора-

торной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации (ПК-21). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: особенности, преимущества и возможности применения геоинформационных 

технологий в прикладных геоэкологических исследованиях. 

Уметь: самостоятельно определять организационную структуру ГИС-проектов, ис-

пользуемых в научно-исследовательской работе; ориентироваться в современном миро-

вом фонде цифровых пространственных данных; создавать собственные цифровые моде-

ли пространственных данных. 

Владеть: теоретическими и методологическими представлениями о моделировании и 

анализе пространственных данных на основе геоинформационных систем и технологии 

обработки геопространственных данных. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Организация информации в ГИС. Модели геоданных. Данные дистанционного зонди-

рования. 

2. Векторизация растровых изображений и ГИС-проекты. 

3. Атрибутивные данные. 

4. Картографирование в ГИС и преобразования координат. 

5. Моделирование и анализ данных. 

6. Тематическое картографирование в среде ГИС. 

7. Обработка данных дистанционного зондирования в ГИС. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

10/360 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 
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Учебная дисциплина Основы прикладного картографирования и геоинформационных 

систем 
Цель изучения 

дисциплины 

Освоение теоретических основ и практических навыков проведения прикладных иссле-

дований пространственных данных инструментами современных геоинформационных 

систем. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабора-

торной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации (ПК-21). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: основы методов создания, редактирования и актуализации цифровых карт и 

планов общегеографического и специализированного содержания. 

Уметь: ориентироваться в современном геоинформационном программном обеспече-

нии; использовать методы прикладного картографирования для оценки, картографирова-

ния и мониторинга природных и техногенных систем. 

Владеть: основными методиками построения геоинформационных систем; навыками 

использования цифровых пространственных данных, распространяемых через сеть Ин-

тернет. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Понятие геоданных и основные характеристики пространственных объектов. Методы 

сбора пространственной информации. 

2. Понятие карты. Основные элементы карты и ее свойства. 

3. Математическая основа карт. Картографические проекции и масштаб карт. 

4. Работа с пространственными объектами, растрами и поверхностями в ГИС. Способы 

работы с географическими данными. 

5. Взаимодействие с картами (идентификация, отображение подсказок, измерение рас-

стояний и площадей, поиск объектов и местоположений, экспорт объектов, работа с ги-

перссылками). 

6. Компоновка карты, основы составления карт, элементы карты и работа с ними, сетки, 

линейки и направляющие, работа с фреймами данных в виде компоновки, использование 

рамок экстентов. 

7. Применение ГИС-технологий и картографических сервисов в практических исследова-

ниях. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

10/360 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 
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Учебная дисциплина Урбоэкология 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов комплекса знаний о взаимовлиянии городской и природной 

среды, основных видах антропогенного воздействия на окружающую среду и последстви-

ях их влияния на природные компоненты городов; практических навыков оценки уровня 

загрязнения и изменения природных компонентов урболандшафтов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями основных закономерностей развития городов, особенностей 

их взаимодействия с окружающей средой; навыками оценки загрязнения и изменения при-

родных компонентов урболандшафтов (ПК-25). 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: об истории возникновения городов, современных формах город-

ского расселения, процессе урбанизации. 

Знать: основные виды антропогенного воздействия на окружающую среду и послед-

ствия их влияния на природные компоненты городов. 

Владеть: навыками оценки уровня загрязнения и изменения природных компонентов 

урболандшафтов. 

Уметь: определять пути решения экологических проблем в городах. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Урбоэкология как наука. История возникновения городов. Понятие о городе. Урбани-

зация. Современные формы городского расселения. Системные и экосистемные харак-

теристики города. Экологические законы и правила развития городов. Экологичность 

различных видов и форм расселения. 

2. Антропогенное воздействие на окружающую среду в городах: воздействие промыш-

ленности, энергетики и транспорта на окружающую среду; воздействие на городскую 

среду физических факторов и видеозагрязнение; отходы и проблема их утилизации в 

городах. 

3. Экологическое состояние природных компонентов в городах: рельеф, геологическая 

среда, атмосферный воздух, воды, почва, растительность и животный мир, ландшафты. 

4. Человек в городе. Внутренняя среда зданий. Влияние состояния окружающей среды 

города среды на здоровье населения. 

5. История садово-паркового искусства. Ландшафтная архитектура и ландшафтный ди-

зайн. 

6. Экологическая ситуация в городе Калининграде. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

6/216 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 
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Учебная дисциплина Экология городской среды 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов комплекса знаний об особенностях взаимодействия городов с 

окружающей средой, последствиях этого взаимодействия и мероприятиях по охране окру-

жающей среды, системе градостроительных научно-проектных работ, их экологической 

составляющей и практических навыков оценки экологического состояния природных ком-

понентов городских ландшафтов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями основных закономерностей развития городов, особенностей 

их взаимодействия с окружающей средой; навыками оценки загрязнения и изменения при-

родных компонентов урболандшафтов (ПК-25). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о законах и правилах развития городов. 

Знать: основные особенности взаимодействия городских систем разного иерархическо-

го уровня с окружающей средой. 

Владеть: навыками оценки экологического состояния природных компонентов город-

ских ландшафтов. 

Уметь: определять природоохранные мероприятия. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Экология городской среды как наука. Системные и экосистемные характеристики го-

рода. Экологические законы и правила развития городов. Экологичность различных 

видов и форм расселения. 

2. Городские ландшафты. Взаимодействие города с абиотическими компонентами окру-

жающей природной среды. 

3. Взаимодействие города с биотическими компонентами окружающей природной среды. 

Влияние на городскую среду физических факторов. 

4. Влияние состояния окружающей среды города среды на здоровье населения. 

5. Система градостроительных научно-проектных работ. Экологическая составляющая 

градостроительных научно-проектных работ различного территориального уровня. 

6. История садово-паркового искусства. Ландшафтная архитектура и ландшафтный ди-

зайн. 

7. Экологическая ситуация в городе Калининграде. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

6/216 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 
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Учебная дисциплина Эколого-рекреационный мониторинг 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний о воздействии рекреационной деятельность на окружа-

ющую среду; практических навыков оценки рекреационного воздействия на природные 

комплексы и разработки программы эколого-рекреационного мониторинга. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями о видах рекреационной деятельности и их воздействии на 

природные комплексы; навыками оценки эколого-рекреационного потенциала, разработки 

мероприятий по оптимизации рекреационного природопользования (ПК-26). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о рекреационных ресурсах и рекреационном потенциале терри-

тории, видах рекреационной деятельности. 

Знать: особенности воздействия рекреационной деятельности на отдельные компонен-

ты и природный комплекс в целом; задачи и структуру эколого-рекреационного монито-

ринга. 

Уметь: оценивать рекреационное воздействие на природные комплексы. 

Владеть: навыками разработки программы эколого-рекреационного мониторинга. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Туристско-рекреационный потенциал территории. 

2. Воздействие рекреационной деятельность на окружающую среду. 

3. Эколого-рекреационный мониторинг как способ сохранения биологического и ланд-

шафтного разнообразия: понятие, задачи, структура. 

4. Программа эколого-рекреационного мониторинга. 

5. Мероприятия по снижению рекреационной нагрузки на природные комплексы. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

6/216 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

 

Учебная дисциплина Рекреационная экология 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний об основных экологических проблемах, связанных с 

развитием рекреационной деятельности, и путях их решения, практических навыков оцен-

ки туристско-рекреационного потенциала территории и влияния рекреационной деятель-

ности на окружающую среду. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями о видах рекреационной деятельности и их воздействии на 

природные комплексы; навыками оценки эколого-рекреационного потенциала, разработки 

мероприятий по оптимизации рекреационного природопользования (ПК-26). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о рекреационных ресурсах и туристско-рекреационном 

потенциале территории, видах рекреационной деятельности, территориальных-

рекреационных системах. 

Знать: основные особенности воздействия рекреационной деятельности на природные 

комплексы в целом и отдельные их компоненты. 

Уметь: оценивать эколого-рекреационный потенциал территории. 

Владеть: навыками оценки влияния рекреационной деятельности на окружающую 

среду. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Теоретические основы рекреационной экологии. 

2. Туристско-рекреационный потенциал территории. 

3. Территориальная рекреационная система (ТРС). 

4. Рекреационное районирование территории. 

5. Геоэкологические аспекты рекреационного природопользования. 

6. Рекреационное природопользование в Калининградской области. 

7. Пути оптимизации рекреационного природопользования. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

6/216 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Экология визуальной среды 
Цель изучения 

дисциплины 

Получение знаний о взаимодействии человека с окружающей визуальной средой и прак-

тических навыков видеоэкологической оптимизации городской среды. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями о взаимодействии человека с окружающей визуальной сре-

дой, основных принципах нормирования и размещения зеленых насаждений города; уме-

ниями применять на практике методы оценки визуальной среды городов (ПК-28). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о взаимодействии человека с окружающей визуальной средой. 

Знать: физиологические и психологические механизмы восприятия предметов, 

основные принципы формирования системы городского озеленения. 

Владеть: навыками оценки визуальных полей в городской среде.   

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Видимая среда как экологический фактор.  

2. Физиологические  и психологические основы зрительного восприятия.  

3. Методы оценки визуальной среды.  

4. Оценка визуальных полей в городской среде. 

5. Формирование комфортной визуальной среды.  

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

5/180 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет с оценкой 

 

 

 

Учебная дисциплина Основы видеоэкологии 
Цель изучения 

дисциплины 

Получение знаний о взаимодействии человека с окружающей визуальной средой и видео-

экологической оптимизации городской среды. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями о взаимодействии человека с окружающей визуальной сре-

дой, основных принципах нормирования и размещения зеленых насаждений города; уме-

ниями применять на практике методы оценки визуальной среды городов (ПК-28). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: об основных направлениях исследований визуальной городской 

среды. 

Знать: основы физиологии зрения и психологии восприятия городской 

пространственной ситуации. 

Уметь: применять на практике методы оценки визуальной среды. 

Владеть: навыками видеоэкологической оптимизации урбанизированной среды. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Основные понятия видоэкологии. 

2. Методики оценки визуальной среды. 

3. Основы зрительного восприятия средовых урбанизованных объектов и систем.  

4. Зелененые пространства в оптимизации визуальной среды. 

5. Видеоэкологическая оптимизация урбанизированной среды. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

5/180 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет с оценкой 
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Учебная дисциплина Морское пространственное планирование и управление природ-

ными ресурсами Балтийского моря 
Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение студентами представлений о морском пространственном планировании 

(МПП) как о практическом инструменте определения путей наиболее эффективного рас-

пределения и использования морского пространства, а также установления механизма 

взаимодействия между пользователями этого пространства с целью достижения баланса 

между промышленным, социально-экономическим развитием и сохранением природы в 

рамках данной акватории. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью применять на практике знания о важнейших характеристиках и 

природных особенностях Балтийского моря, о структурных и функциональных особен-

ностях морских экосистем; владением методами комплексного управления морским при-

родопользованием (ПК-29). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: теоретические основы МПП (основные принципы, границы и области МПП); 

особенности подходов к МПП и развитию акваторий в разных странах и регионах; 

особенности пространственного распределения природных ресурсов и 

природопользователей в Балтийском море. 

Уметь: оценивать природно-ресурсный потенциал различных морских регионов; 

устанавливать приоритетные направления в развитии морских акваторий и прибрежно-

морских территорий.  

Владеть: навыками анализа потенциальной конфликтности природопользователей при 

МПП; навыками работы с нормативно-правовой документацией в сфере 

пространственного планирования; навыками разрешения конфликтных ситуаций между 

различными природопользователями. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Основные термины и определения МПП. 

1.1. Границы и области МПП, принципы МПП. 

1.2. Экологическое, экономическое, административно-управленческое, социальное 

значение МПП. 

1.3. Предпосылки успешного процесса МПП. 

1.4. Предпосылки комплексного (интегрированного) управления морским природо-

пользованием в России. 

2. Обзор Мирового опыта и состояния МПП. 

2.1. История и опыт внедрения процедуры МПП в зарубежных странах. 

2.2. Внедрение МПП в российскую практику. 

2.3. План мероприятий по внедрению пространственного морского планирования в 

России. 

3. Природные ресурсы Балтийского моря. 

4. Основные виды деятельности в Балтийском море, регулируемые при МПП (морские и 

смешанные перевозки, развитие портов; военно-морская деятельность; охрана границ; 

природоохранная деятельность; рыболовство и рыборазведение; охрана историко-

культурного наследия; туризм и рекреация; научные исследования; разведка и добыча 

полезных ископаемых; прокладка инженерных коммуникаций;  строительство объектов 

энергетики и прочих искусственных сооружений). 

4. Анализ потенциальной конфликтности природопользователей при МПП. 

5. Правовые основы территориального и морского планирования в Балтийском регионе. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

5/180 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет с оценкой 
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Учебная дисциплина Физическая океанография Балтийского моря 
Цель изучения 

дисциплины 

Систематизация и закрепление представления о пространственной структуре Балтики, ее 

региональных географических закономерностях, дифференциации и единстве. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью применять на практике знания о важнейших характеристиках и 

природных особенностях Балтийского моря, о структурных и функциональных особен-

ностях морских экосистем; владением методами комплексного управления морским при-

родопользованием (ПК-29). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: региональные особенности экосистемы Балтийского моря, методы подготовки 

и обобщения информации, создания и использования массивов экспериментальных 

данных; методы количественной оценки природных объектов. 

Иметь представление: о сфере применения математических знаний при исследовании 

важнейших природных подсистем Балтийского моря, а также о значении географических 

знаний в смежных науках о Земле. 

Уметь: использовать основные методы статистического анализа временных рядов 

(метеорологических, гидрологических, океанологических и др.) данных. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Общая физико-географическая характеристика Балтийского моря. История образова-

ния и исследования Балтийского моря. Рельеф дна. 

2. Тектоника и геология Балтийского моря и сопредельных территорий. Типы морских 

берегов Балтики. 

3. Гидрометеорологические условия и режим Балтики. 

4. Биота Балтийского моря. 

5. Природные ресурсы и экологические проблемы Балтийского моря. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

5/180 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет с оценкой 
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Учебная дисциплина Комплексное управление прибрежными зонами 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний о взаимосвязях гидросферы, литосферы и человека в 

прибрежной зоне, необходимых для решения комплексных проблем управления, прогно-

зирования, использования и охраны природных ресурсов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями об основных природных и антропогенных процессах в 

береговой зоне; навыками управления прибрежными территориями (ПК-30). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о прибрежных зонах земного шара, их структуре, динамике, за-

кономерностях эволюции, компонентах и их взаимосвязи. 

Знать: основные идеи и механизмы управления прибрежными зонами, обеспечиваю-

щие устойчивое развитие. 

Уметь: применять полученные знания на практике. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

Введение. Основные понятия и термины. 

1. Прибрежная зона как предмет КУПЗ. Особенности ПЗ. 

2. Особенности освоения прибрежных областей. История освоения ПЗ Балтики. 

3. Хозяйственная деятельность и экологические конфликты в прибрежных зонах. 

4. Цели, задачи, структура КУПЗ. 

5. Деятельность международных организаций в рамках КУПЗ. 

6. Нормативная база КУПЗ. 

7. Основные принципы и концепции природопользования в прибрежной зоне. 

8. Особенности управления береговым природопользованием (на примере зарубежных 

стран). 

9. Эколого-географическая экспертиза различных видов хозяйственной деятельности. 

10. Мониторинг состояния прибрежной зоны в КУПЗ. 

11. Роль научных исследований в КУПЗ. 

12. Разработка стратегии КУПЗ для прибрежной зоны Калининградской области. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

5/180 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 
Учебная дисциплина Геоэкология морского побережья 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний о взаимосвязях атмосферы, гидросферы, литосферы и 

биосферы в береговой зоне морей на фоне их интеграции с обществом, необходимых для 

решения комплексных проблем управления, прогнозирования, использования и охраны 

природных ресурсов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями об основных природных и антропогенных процессах в 

береговой зоне; навыками управления прибрежными территориями (ПК-30). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о природных и антропогенных процессах в береговой зоне. 

Знать: основные виды антропогенного воздействия и реакции на них природных ком-

плексов прибрежной зоны. 

Уметь: анализировать изменения прибрежных систем под влиянием природных и ан-

тропогенных факторов и прогнозировать их возможное развитие. 

Владеть: навыками организации мониторинга в береговой зоне и планирования при-

родоохранных мероприятий. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. История освоения прибрежных областей Мирового океана. Геоэкология морского по-

бережья как междисциплинарное научное направление. 

2. Природные условия, факторы и процессы, определяющие развитие берегов Мирового 

океана. 

3. Антропогенные факторы в формировании береговой зоны. 

4. Методы и организация геоэкологического мониторинга. 

5. Рациональное природопользование и охрана морского побережья. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

5/180 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Экологический менеджмент и аудит с основами проектирования 

природоохранной документации 
Цель изучения 

дисциплины 

Освоение студентами основных положений стратегии и тактики осуществления менедж-

мента в природопользовании, основных закономерностей и тенденций формирования и 

развития процедуры экологического аудита, получение навыков проектирования приро-

доохранной документации различных промышленных производств. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и эколо-

гического риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности (ОПК-8); владением знаниями основ экологической безопасности произ-

водства и организации природоохранной деятельности предприятия; навыками проекти-

рования экологической документации (ПК-24). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Иметь представление: о роли экологического менеджмента и аудита в управлении 

природопользованием, принципах, целях и задачах; представление о требованиях к осу-

ществлению деятельности экоаудиторов и экоаудиторских организаций. 

Знать: международные и национальные стандарты по экологическому аудиту и ме-

неджменту; состав природоохранной документации предприятия. 

Уметь: анализировать основные проблемы практического применения экологического 

аудита в Российской Федерации и осуществлять оценку способов их решения; готовить 

рабочие документы, интерпретировать данные, обрабатывать статистический материал; 

анализировать, оценивать и прогнозировать ситуацию; проводить расчеты сбросов и вы-

бросов загрязняющих веществ, объемы накопления отходов предприятием; разрабаты-

вать организационные и технические мероприятия по повышению эффективности приро-

доохранной деятельности производственного объекта. 

Владеть: навыками планирования проведения экологического аудита, сбора, оценки, 

анализа и документирования надлежащих и достаточных аудиторских данных, изложе-

ния результатов проверки; навыками работы с экологической документацией предприя-

тия. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Сущность и содержание понятия «экологический аудит». 

2. Правовая база экологического аудита. 

3. Составление и реализация программ экологического аудита. 

4. Направления экологического аудита. 

5. Концептуальные основы экологического менеджмента. 

6. Нормативные основы разработки и внедрения систем экологического менеджмента. 

7. Состав экологической документации предприятия. 

8. Документация по охране атмосферного воздуха. 

9. Документация по использованию и охране поверхностных водных объектов. 

10. Документация по обращению с отходами. 

11. Отчетная природоохранная документация предприятия. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

6/216 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



88 

 

Учебная дисциплина Экологическая безопасность хозяйственной деятельности  
Цель изучения 

дисциплины 

Получение студентами знаний о нормативных документах, регламентирующих деятель-

ность предприятия, экологических проблемах современного производства и степени его 

воздействия на окружающую среду. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и эколо-

гического риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности (ОПК-8); владением знаниями основ экологической безопасности производ-

ства и организации природоохранной деятельности предприятия; навыками проектирова-

ния экологической документации (ПК-24). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: нормативно-правовую базу в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

Иметь представление: о количественно-качественных методах контроля состояния ат-

мосферного воздуха, водных объектов и почв; об экологических проблемах, связанных с 

воздействием промышленных предприятий на окружающую среду. 

Владеть: навыками работы с экологической документацией предприятия. 

Уметь: осуществлять оценку изменения состояния окружающей среды в период дея-

тельности предприятия. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Правовые основы обеспечения экологической безопасности на предприятиях. 

2. Основные требования в области охраны окружающей среды и экологической безопасно-

сти на предприятиях. 

3. Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства. 

4. Экологический паспорт предприятия. 

5. Документирование деятельности по охране окружающей среды и обеспечению экологи-

ческой безопасности на предприятиях. 

6. Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

6/216 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Мониторинг водных объектов 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование профессиональных знаний и навыков для решения практических задач по 

охране и рациональному использованию водных ресурсов, прогнозированию эксплуата-

ционных запасов природных вод, борьбы с техногенным загрязнением окружающей сре-

ды, экономического регулирования рационального использования и охраны водных объ-

ектов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

Обладать владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и эколо-

гического риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности (ОПК-8); владением методами геохимических и геофизических исследова-

ний, общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза поле-

вой и лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и син-

теза полевой и лабораторной экологической информации (ПК-21). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: цели и задачи мониторинга водных объектов; научные основы мониторинга 

водных объектов, включающие основные понятия, общую структуру, классификацию 

видов мониторинга; основные контролируемые параметры и нормирование загрязнения 

воды; цели, задачи, принципы создания ГСМОС (Вода) и ЕГСЭМ; основные норматив-

ные документы, определяющие проведение водного мониторинга и использование его 

результатов; требования действующего природоохранного законодательства в области 

мониторинга водной среды.  

Уметь: применять на практике методики мониторинга водной среды; обрабатывать и 

анализировать результаты водного мониторинга и применять их в практической деятель-

ности. 

Владеть: основными понятиями, терминами и определениями мониторинга; основами 

проведения мониторинга водных объектов; навыками по оценке характера и направлен-

ности техногенных воздействий на водные объекты и качество воды по результатам мо-

ниторинга; навыками пользования нормативной, методической и научнотехнической ли-

тературой по проведению мониторинга водных объектов; иметь представление: о совре-

менном состоянии водной среды и водного хозяйства; о методах проведения мониторин-

га водных объектов. 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Научные основы мониторинга водных объектов. 

2. Мониторинг водных объектов. 

3. Государственный водный реестр. 

4. Состояние водного хозяйства. 

5. Оценка качества вод. 

6. Оценка и прогнозирование водных объектов. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

5/180 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Комплексное использование и охрана водных ресурсов  
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование знаний о специфике современных подходов и методов оценки состояния 

природных вод и системе их контроля. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

Обладать владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и эколо-

гического риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности (ОПК-8); владением методами геохимических и геофизических исследова-

ний, общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза поле-

вой и лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и син-

теза полевой и лабораторной экологической информации (ПК-21). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: законы и требования по рациональному использованию и охране водных ре-

сурсов; масштабы водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; современные 

организационные формы контроля и оценки качества воды; задачи водного законода-

тельства.  

Уметь: прогнозировать водные ресурсы с учетом водоохранных мероприятий; рассчи-

тывать ущербы, причиняемого сбросом сточных вод; решать экономико-математические 

модели решения водохозяйственных задач.  

Владеть: методами анализа качества воды; разрешением споров в сфере использова-

ния и охраны водных объектов; правилами пользования водными ресурсами; методами 

экономического регулирования рационального использования и охраны водных объек-

тов. 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Рациональное использование и охрана водных ресурсов, сохранение окружающей сре-

ды. 

2. Водопользование и решение водохозяйственных задач. 

3. Загрязнение природных вод. 

4. Методологические основы оценки качества природных вод. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

5/180 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Модуль личностно-ориентированного совершенствования 
Цель изучения 

дисциплины 

Развитие навыков самостоятельного анализа различных видов информации, использова-

ния гуманитарных знаний и психологических технологий для личностного и профессио-

нального роста. Формирование у студентов представлений о критическом мышлении, 

ценностях и морали, об эффективном личностном самосовершенствовании, междисци-

плинарной картине развития представлений о личности в человеческой культуре и циви-

лизации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

Обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способен само-

стоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новейшие и техно-

логические достижения в области саморазвития и/или построении карьеры и/или педаго-

гики (ПКУ-1). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: научно-психологические основы выбора, процессуально-структурные компо-

ненты психологического феномена «выбор», основные направления современной этики, 

базовые элементы и приемы, применяемые в подготовленной публичной речи. 

Уметь: составлять перспективный план жизни, с учетом возможных препятствий, ре-

шать конфликтные ситуации, опираясь на знания о стратегиях поведения, аргументиро-

ванно излагать свои моральные убеждения и составлять хорошее самостоятельное пуб-

личное выступление. 

Владеть: приемами самооценки, эффективного общения и слушания, позитивного об-

щения, конгруэнтного поведения, анализа собственных нравственных ценностей и по-

ступков,  подготовки, корректировки выступления. 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Тренинг личностного роста и профессионального успеха. 

2. Мысль и слово: основы риторической культуры. 

3. Психология выбора и взаимоотношений. 

4. Моральная культура личности в современном мире. 

5. Эстетика на переломе культурных традиций. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

5/180 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Модуль предпринимательский 
Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать у студентов представление о предпринимательской деятельности, меха-

низмах ее функционирования; понимание преимуществ положения предпринимателя в 

обществе; осознание ограничений в работе предпринимателя, необходимых направлений 

развития качеств и умений; навыки по основным направлениям предпринимательской 

деятельности; способность сформулировать и оценить свой предпринимательский про-

ект. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

Обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способен само-

стоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новейшие и техно-

логические достижения в области саморазвития и/или построении карьеры и/или педаго-

гики (ПКУ-1). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате обучения студент сможет: 

 определять сферу (или вид) своей возможной предпринимательской деятельности; 

 применять эффективные механизмы функционирования предпринимательских струк-

тур; 

 моделировать особенные (конкурентоспособные) характеристики продукта или услу-

ги; 

 соблюдать в своей практической деятельности основные государственные требования 

и требования структур, предоставляющих стартовый капитал, предъявляемые к пред-

принимателю; 

 разработать бизнес-план и рассчитать его экономическую эффективность; 

 зарегистрировать свое предприятие в соответствующих органах управления. 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Предпринимательская деятельность: особенности и роль в обществе. 

2. Выбор сферы деятельности для предпринимательства (как найти свое место на рынке). 

3. Экономика предпринимательства (откуда берутся деньги, куда они уходят, куда долж-

ны идти). 

4. Организация предпринимательства (что говорит закон, как организовать работу, чего 

от предпринимателя хочет государство). 

5. Основы предпринимательского проекта (с чего начать, зачем нужен бизнес-план, как 

привлечь стартовый капитал, что делать дальше). 
Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

5/180 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Модуль коммуникационный 
Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать системное представление о принципах и законах построения устной и 

письменной коммуникации; обучить техникам и приемам эффективной коммуникации в 

различных ситуациях (персональное общение, публичное выступление, институциональ-

ные формы коммуникации и т.п.). 
Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

Обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способен само-

стоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новейшие и техно-

логические достижения в области саморазвития и/или построении карьеры и/или педаго-

гики (ПКУ-1). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате обучения студент сможет: понимать специфику вербальной и невербаль-

ной коммуникации; владеть принципами логической подачи материала; осуществлять 

выбор средств коммуникации (вербальных и невербальных) в зависимости от ее це-

лей/условий и грамотно их использовать в разных коммуникативных ситуациях; модели-

ровать (планировать и осуществлять) коммуникацию в разных ситуациях; грамотно ис-

пользовать коммуникативные тактики и стратегии  в профессиональной деятельности, 

усиливать / ослаблять коммуникативную позицию, подбирать аргументы; оперировать 

приемами успешной / эффективной коммуникации, в том числе грамотно использовать 

приемы активного слушания, убеждения, ораторские приемы; преодолевать коммуника-

тивные барьеры и купировать конфликты в общении; демонстрировать взаимодействие с 

аудиторией; анализировать коммуникативное и речевое поведение (собственное; собе-

седников; аудитории) и коммуникативные ситуации; рефлексировать по поводу комму-

никативной ситуации, коммуникативного поведения, успешности и эффективности ком-

муникации, правильности и грамотности речи; справляться со сложными вопросами в 

коммуникативной сфере. 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Русский язык в начале XXI века. 

2. Средства и каналы коммуникации. 

3. Моделирование коммуникации. 

4. Психология коммуникации. 

5. Публичное выступление. 

6. Коммуникативное взаимодействие. 

7. Эффективная презентация. 

8. Успешность коммуникации. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

5/180 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Учебная дисциплина Модуль информационно-технологический 
Цель изучения 

дисциплины 
Формирование представления о методике контент-анализа, в основе которого 

содержится количественный и/или качественный анализ текста; овладение прак-

тическим навыками работы с программными продуктами для анализа текстовой 

информации различного типа 
Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

Обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способен 

самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности но-

вейшие и технологические достижения в области саморазвития и/или построении 

карьеры и/или педагогики (ПКУ-1). 
Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знание современных методов контент-анализа и методологии исследований; 

Владение практическими навыками работы с компьютерными программами, вы-

полняющими контент-анализ текстовой информации; 

Владение навыками современных методов презентаций; 

Развитие навыков проектной деятельности; 

Проект, который можно превратить в свою дальнейшую курсовую работу, науч-

ную публикацию или ВКР. 
Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

Содержание курса строится по принципу независимых кейсов, каждый их кото-

рых моделирует конкретное исследование со своей проблемой, часть материалов 

кейсов, относящаяся к гуманитарному знанию, изучается по методике «перевер-

нутого класса». 
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темы) № 

кейса 
Содержание кейса 

1 

ЛК1. Понятие контент-анализа.  Применение контент-анализа в 

различных гуманитарных сферах. 

ПР1. История контент-анализа. 

2 

ЛК2. Общая структура исследования на основе контент-

анализа. 

ПР2-3. Гендерные особенности восприятия текущих событий. 

Обсуждение полученных результатов. 

ПР4. Визуализация результатов исследований. Демонстрация 

работ студентов. Обратная связь. 

ПР5. A survey of sentiment analysis in current economic news. 

3 

ЛК3. Использование не интерпретируемых математических мо-

делей (нейронных сетей) в гуманитарных исследованиях. 

ПР6. Соционические типы. 

ПР7. Определение социотипа политического деятеля по тексту. 

ПР8. Представление результатов и их совместное обсуждение. 

4 

ЛК4. Фоносемантический анализ текстов 

ПР9-10. Фоносемантический анализ текстов при помощи про-

граммы ВААЛ-mini. Представление и обсуждение результатов 

работ студентов. 

5 

ЛК5. Анализ брендов – потребности и эмоции. Управление 

брендами как топовая стадия жизненного цикла предприятия. 

Достижения и ошибки при управлении брендами. 

ПР11-13. Анализ брендов – потребности и эмоции. Презентация 

и обсуждение результатов. 

6 

ЛК6. Контент-анализ в различных областях деятельности. 

ПР14-18. Выполнение индивидуального проекта. Защита проек-

тов. Зачет. 
 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

5/180 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная дисциплина Модуль педагогический 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у будущего педагога общекультурных и мировоззренческих основ про-

фессиональной деятельности, целостного представления о мире во всем многообразии 

его культурно-исторических форм. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

Обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способен само-

стоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новейшие и техно-

логические достижения в области саморазвития и/или построении карьеры и/или педаго-

гики (ПКУ-1). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; ос-

новные принципы критического анализа 

Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать 

данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе экспериментальных действий; 

Владеть: навыками исследования проблем профессиональной деятельности с приме-

нением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявления 

научных проблем и использования адекватных методов для их решения; демонстрирова-

ния оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Введение в профессиональную педагогическую деятельность 

2. Психология школьника с практикумом 

3. Педагогика и психология детей и подростков с ОВЗ 

4.  Дидактика общего образования с практикумом 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

5/180 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
Цель практики Углубление и закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами 

в процессе обучения; приобретение навыков полевых работ, измерения и картирования. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате про-

хождения практи-

ки 

Обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью к самоорга-

низации и самообразованию (ОК-7); владением базовыми знаниями в области фундамен-

тальных разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим аппа-

ратом экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и приро-

допользованию (ОПК-1); владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физи-

ки, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, 

знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками иден-

тификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2); владением профессионально профили-

рованными знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической и прак-

тической географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и приро-

допользования (ОПК-3); способностью понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7); владением зна-

ниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, способно-

стью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8); спо-

собностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-9); способностью излагать и критически анализировать базовую инфор-

мацию в области экологии и природопользования (ПК-20); владением методами геохими-

ческих и геофизических исследований, общего и геоэкологического картографирования, 

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации, ме-

тодами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации 

(ПК-21). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

прохождения 

практики 

Уметь применять различные методы исследования (маршрутный, ландшафтно-

экологического, геоморфологического и почвенного профилирования, геоботанический, 

картографический, сравнительно-географический и др.) в процессе полевых исследований; 

работать с традиционными и современными приборами и выполнять с их помощью изме-

рения; обрабатывать и анализировать данные о географических объектах; выполнять 

оценку геоэкологического состояния географических объектов и давать рекомендации по 

ее улучшению. 

Краткая  

характеристика 

практики (основ-

ные блоки и темы) 

Разделы учебной практики: 

1. Геолого-геоморфологическая (1 неделя). 

2. Гидрометеорологическая (1 неделя). 

3. Топографическая (1 неделя). 

4. Специальная (1 неделя). 

5. Почвенно-биогеографическая (1 неделя). 

6. Ландшафтная (1 неделя). 

7. Специальная (2 недели). 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

12/432 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности 
Цель практики Углубление и закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами 

в процессе обучения; приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате про-

хождения практи-

ки 

Обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью к самоорга-

низации и самообразованию (ОК-7); владением базовыми знаниями в области фундамен-

тальных разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим аппа-

ратом экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и приро-

допользованию (ОПК-1); владением базовыми знаниями фундаментальных разделов фи-

зики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, 

знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками иден-

тификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2); владением профессионально профили-

рованными знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической и прак-

тической географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и приро-

допользования (ОПК-3); способностью понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7); владением зна-

ниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, способно-

стью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8); спо-

собностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-9); способностью излагать и критически анализировать базовую инфор-

мацию в области экологии и природопользования (ПК-20); владением методами геохими-

ческих и геофизических исследований, общего и геоэкологического картографирования, 

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации, ме-

тодами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации 

(ПК-21); способностью проведения работ по обработке и анализу результатов исследова-

ний (ПК-31); способностью оформления результатов исследований (ПК-32). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

прохождения 

практики 

Углубление и закрепление теоретических и практических знаний, полученных в про-

цессе обучения; приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; совершенствование навыков планирования, организации и проведения научных 

исследований. 

Краткая  

характеристика 

практики (основ-

ные блоки и темы) 

Этапы практики: 

1. Подготовительный. 

2. Производственный. 

3. Обработка и предварительный анализ полученной информации. 

4. Подготовка и защита окончательного отчета. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

12/432 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 



Производственная преддипломная практика 
Цель практики Углубление и закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами 

в процессе обучения; сбор материалов для написания выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате про-

хождения практи-

ки 

Обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью к самоорга-

низации и самообразованию (ОК-7); владением базовыми знаниями в области фундамен-

тальных разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим аппа-

ратом экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и приро-

допользованию (ОПК-1); владением базовыми знаниями фундаментальных разделов фи-

зики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, 

знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками иден-

тификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2); владением профессионально профили-

рованными знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической и прак-

тической географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и приро-

допользования (ОПК-3); способностью понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7); владением зна-

ниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, способно-

стью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8); спо-

собностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-9); владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидро-

логии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);  

владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, расте-

ний и микроорганизмов (ПК-15); владением знаниями в области общего ресурсоведения, 

регионального природопользования, картографии (ПК-16); способностью решать глобаль-

ные и региональные геологические проблемы (ПК-17); владением знаниями в области тео-

ретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-18); владением знаниями об 

оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и охра-

ны окружающей среды (ПК-19); способностью излагать и критически анализировать базо-

вую информацию в области экологии и природопользования (ПК-20); владением методами 

геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического картографи-

рования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической инфор-

мации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации (ПК-21); владением знаниями основ химического анализа объектов окружа-

ющей среды; методологией проведения химико-экологической экспертизы и умением про-

гнозировать поведение химических веществ под влиянием природных и антропогенных 

факторов; навыками проведения эколого-аналитического контроля и оценки экологиче-

ского влияния химических веществ на компоненты окружающей среды (ПК-23); владени-

ем знаниями основ экологической безопасности производства и организации природо-

охранной деятельности предприятия; навыками проектирования экологической докумен-

тации (ПК-24); владением знаниями основных закономерностей развития городов, особен-

ностей их взаимодействия с окружающей средой; навыками оценки загрязнения и измене-

ния природных компонентов урболандшафтов (ПК-25); владением знаниями о видах ре-

креационной деятельности и их воздействии на природные комплексы; навыками оценки 

эколого-рекреационного потенциала, разработки мероприятий по оптимизации рекреаци-

онного природопользования (ПК-26); владением знаниями об основных категориях особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ), особенностях режима их охраны и использо-

вания; навыками оценки состояния природных комплексов ООПТ и планирования меро-

приятий по повышению эффективности их функционирования (ПК-27); владением знани-

ями о взаимодействии человека с окружающей визуальной средой, основных принципах 

нормирования и размещения зеленых насаждений города; умениями применять на практи-

ке методы оценки визуальной среды городов (ПК-28); способностью применять на прак-
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тике знания о важнейших характеристиках и природных особенностях Балтийского моря, 

о структурных и функциональных особенностях морских экосистем; владением методами 

комплексного управления морским природопользованием (ПК-29); владением знаниями 

об основных природных и антропогенных процессах в береговой зоне; навыками управле-

ния прибрежными территориями (ПК-30) 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

прохождения 

практики 

Углубление и закрепление теоретических и практических знаний, полученных в про-

цессе обучения; совершенствование навыков сбора, обработки и анализа информации. 

Краткая  

характеристика 

практики (основ-

ные блоки и темы) 

Этапы практики: 

1. Подготовительный; 

2. Экспериментальный (исследовательский); 

3. Заключительный. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

9/324 

Форма итогового 

контроля знаний 

 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы; Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Цель ГИА Установление уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и 

соответствия их подготовки требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате ГИА 

Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы: 

Обладать способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  (ОК-1); способностью анализировать основные этапы и за-

кономерности исторического развития общества для формирования гражданской пози-

ции  (ОК-2); способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  (ОК-3); способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-4); способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью работать в коллективе, толе-

рантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия (ОК-6); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); способностью использовать прие-

мы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объе-

ме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработ-

ки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1); владени-

ем базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, 

необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и 

природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных динами-

ческих процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эво-

люции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа гео-

логических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания биоло-

гического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ОПК-2); владением профессионально профилированными знаниями и 
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практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, 

общего почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования 

(ОПК-3); владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) пред-

ставлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4); владением знаниями основ 

учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5); владением 

знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого раз-

вития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования 

и охраны окружающей среды (ОПК-6); способностью понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7); 

владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирова-

ния и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического 

риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельно-

сти (ОПК-8); способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-9); владением знаниями об основах землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии 

(ПК-14); владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии живот-

ных, растений и микроорганизмов (ПК-15); владением знаниями в области общего ресур-

соведения, регионального природопользования, картографии (ПК-16); способностью ре-

шать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17); владением знаниями 

в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ приро-

допользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-18); владени-

ем знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы природо-

пользования и охраны окружающей среды (ПК-19); способностью излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-20); 

владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэколо-

гического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной гео-

экологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабора-

торной экологической информации (ПК-21); владением знаниями основ химического 

анализа объектов окружающей среды; методологией проведения химико-экологической 

экспертизы и умением прогнозировать поведение химических веществ под влиянием 

природных и антропогенных факторов; навыками проведения эколого-аналитического 

контроля и оценки экологического влияния химических веществ на компоненты окружа-

ющей среды (ПК-23); владением знаниями основ экологической безопасности производ-

ства и организации природоохранной деятельности предприятия; навыками проектиро-

вания экологической документации (ПК-24); владением знаниями основных закономер-

ностей развития городов, особенностей их взаимодействия с окружающей средой; навы-

ками оценки загрязнения и изменения природных компонентов урболандшафтов (ПК-25); 

владением знаниями о видах рекреационной деятельности и их воздействии на природ-

ные комплексы; навыками оценки эколого-рекреационного потенциала, разработки ме-

роприятий по оптимизации рекреационного природопользования (ПК-26); владением 

знаниями об основных категориях особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

особенностях режима их охраны и использования; навыками оценки состояния природ-

ных комплексов ООПТ и планирования мероприятий по повышению эффективности их 

функционирования (ПК-27); владением знаниями о взаимодействии человека с окружа-

ющей визуальной средой, основных принципах нормирования и размещения зеленых 

насаждений города; умениями применять на практике методы оценки визуальной среды 

городов (ПК-28); способностью применять на практике знания о важнейших характери-

стиках и природных особенностях Балтийского моря, о структурных и функциональных 

особенностях морских экосистем; владением методами комплексного управления мор-

ским природопользованием (ПК-29); владением знаниями об основных природных и ан-

тропогенных процессах в береговой зоне; навыками управления прибрежными террито-

риями (ПК-30); способностью проведения работ по обработке и анализу результатов ис-

следований (ПК-31); способностью оформления результатов исследований (ПК-32); спо-

собен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новей-

шие и технологические достижения в области саморазвития и/или построении карьеры 

и/или педагогики (ПКУ-1). 

Защита выпускной квалификационной работы: 

Обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-



101 

 

ствия (ОК-5); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способно-

стью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования (ОПК-7); способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-9); способностью излагать и кри-

тически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования 

(ПК-20); способностью проведения работ по обработке и анализу результатов исследова-

ний (ПК-31); способностью оформления результатов исследований (ПК-32). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

ГИА 

Углубление и закрепление теоретических и практических знаний, полученных в про-

цессе обучения; совершенствование навыков сбора, обработки и анализа информации. 

Краткая  

характеристика 

ГИА 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы. 

Последовательность выполнения работы предполагает следующие этапы: 

1. Формирование тематики ВКР заказчиками (потенциальные работодатели; руководите-

ли практик со стороны предприятия / организации / компании; руководители и сотруд-

ники административно-управленческих подразделений университета, профиль дея-

тельности которых соответствует виду будущей профессиональной деятельности обу-

чающегося; руководители научных лабораторий, научно-образовательных центров и 

иных научных подразделений университета, заинтересованные в получении конкрет-

ных результатов). 

2. Выбор тематики ВКР студентом (группой студентов), осуществляемый через элек-

тронный модуль «Курсовые проекты/работы и выпускные квалификационные работы». 

3. Утверждение тем ВКР Ученым советом Института природопользования, территори-

ального развития и градостроительства. 

4. Составление плана и задания на выпускную квалификационную работу (совместно с 

научным руководителем). 

5. Исследование теоретических аспектов темы работы. 

6. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных по тематике ВКР. 

7. Формулирование выводов и рекомендаций. 

8. Оформление выпускной квалификационной работы. 

9. Представление работы на проверку научному руководителю. 

10. Проверка ВКР на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников (си-

стема «Антиплагиат»). 

11. Внешнее рецензирование работы. 

12. Сдача работы на кафедру в установленный срок. 

13. Предварительная защита на выпускающей кафедре. 

14. Получение допуска к защите от заведующего кафедрой. 

15. Защита ВКР на заседании ГЭК.  

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы – 4/144 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы – 2/72 

Форма итогового 

контроля знаний 

Защита выпускной квалификационной работы 
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Учебная дисциплина (факультатив) Основы информационной грамотности 
Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать представление об основных современных системах передачи и хранения 

научной информации, о методах поиска необходимых источников, основах авторского 

права; подготовить студентов к самостоятельной работе в современной информационной 

среде; сформировать умение грамотного использования технологий информационного 

поиска и самостоятельного формирования библиографических баз научного исследова-

ния. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-9); способностью излагать и критически анализировать базовую ин-

формацию в области экологии и природопользования (ПК-20). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: основные элементы библиографического описания, соответствующий ГОСТ, 

основные стандарты библиографического описания, существующие в мире; основы меж-

дународной библиографической классификации (ISBN, ISSN, DOI, УДК, ББК); виды 

электронных каталогов; важнейшие базы данных (Scopus, Web of Science), отечественные 

и зарубежные электронные библиотеки; основные открытые источники информации; ос-

новные принципы и положения законодательства об авторском праве. 

Уметь: уверенно выделять основные элементы библиографического описания на раз-

ных языках; осуществлять самостоятельный тематический поиск в интернете; формиро-

вать библиографический список; использовать возможности современных информацион-

ных источников; осуществлять поиск информации в открытых источниках; оперативно 

находить информацию о правовом статусе объекта интеллектуальной собственности. 

Владеть: навыками самостоятельного составления библиографического описания ис-

точника; способностью поиска по номерам  ISBN, ISSN, DOI; алгоритмами библиографи-

ческого поиска; навыками  составления программы информационного сопровождения 

научного исследования; способностью оперативного поиска и получения информации с 

помощью различных электронных баз данных; навыками использования объектов интел-

лектуальной собственности в научном исследовании, учебном процессе и публикацион-

ной деятельности; современными программами поиска плагиата. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Основы библиографии. 

2. Международные классификации. 

3. Открытые интернет-каталоги (OPAC) и библиографический поиск в интернете. 

4. Индивидуальный библиографический список и программа сопровождения научного 

исследования. 

5. Основные источники научной информации (современные базы данных и электронные 

библиотеки, электронная доставка документов, межбиблиотечный абонемент и др.). 

6. Введение в открытый доступ и открытые источники информации для развития инфор-

мационной грамотности. 

7. Основы авторского права. 
Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

2/72 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет  
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Учебная дисциплина (факультатив) Понятийная база в экологии и природопользовании 

Цель изучения 

дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на преды-

дущей ступени образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уров-

нем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

областях профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными парт-

нерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); способностью излагать и критически анализировать базовую информацию 

в области экологии и природопользования (ПК-20). 

Знания, умения и 

навыки, получа-

емые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: терминологическую лексику, принятую в экологии и природопользовании; 

международные дефиниции, принятые в экологии и природопользовании. 

Уметь: следовать легитимным этическим и правовым нормам, принятым в междуна-

родной профессиональной коммуникации, обладать толерантностью и способностью к 

социальной адаптации.  

Владеть: навыками деловой коммуникации на иностранном языке в рамках специаль-

ности; навыками постановки проблемы в рамках изучаемой дисциплины, уметь ее анали-

зировать и определять пути решения. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Входное тестирование. 

2. Основные понятия природопользования. 

3. Научные основы рационального природопользования. 

4. Составные части природопользования: ресурсопотребление, ресурсоиспользование, 

воспроизводство ПР. 

5. Природно-ресурсный потенциал океана: биотический, водный, минерально-ресурсный, 

строительный, природоохранный и т.д.). 

6.  Концепция устойчивого развития общества.  

7. Экологические проблемы Балтийского моря. 

8. Региональные экологические проблемы. 

9. Международный опыт и сотрудничество в сфере рационального природопользования. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

2/72 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет  
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Учебная дисциплина (факультатив) Биоиндикация загрязнения окружающей среды 
Цель изучения 

дисциплины 

Освоение теоретических основ и методологии биологической диагностики окружающей 

среды. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения дисци-

плины 

Обладать владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о со-

временных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описа-

ния биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ОПК-2); владением методами геохимических и геофизических 

исследований, общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и син-

теза полевой и лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа 

и синтеза полевой и лабораторной экологической информации (ПК-21). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: основную терминологию используемую при биоиндикационных исследованиях; 

фундаментальные основы биоиндикационных процессов, основные закономерности ми-

грационно-аккумулятивных процессов; методы биоиндикации. 

Уметь: использовать полученные теоретические знания для оценки качества окружаю-

щей среды; выбирать техники биоиндикационных исследований; ориентироваться в науч-

но-практической литературе. 

Владеть: техникой биоиндикационных исследований; методами обработки их результа-

тов.  

Краткая  

характеристика 

учебной дисци-

плины (основные 

блоки и темы) 

1. Введение. Биондикация – актуальное научно – прикладное направление оценки качества 

окружающей среды. Фундаментальные основы биоиндикации. 

2. Эволюция элементного состава живого вещества. 

3. Биогеохимическая роль микроэлементов. 

4. Биологическое поглощение элементов. 

5. Оценка качества окружающей среды. 

6. Геохимические коэффициенты и показатели накопления при индикационных исследо-

ваниях. 

7. Современные исследовательские проекты в области биоиндикации. 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 

2/72 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет  
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