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Аннотация 
 

Дисциплина «Экспертиза и аудит безопасности» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу магистратуры по направлению подготовки/ 

специальности 20.04.01 «Техносферная безопасность» направленности «Инновационные 

технологии и эколого-экономическая оценка безопасности в природно-технических 

системах». Дисциплина реализуется кафедрой «№5». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» 

УК-3 «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» 

ОПК-3 «Способен представлять итоги профессиональной деятельности в области 

техносферной безопасности в виде отчетов, рефератов, статей, заявок на выдачу патентов, 

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями» 

ОПК-5 «Способен разрабатывать нормативно- правовую документацию сферы 

профессиональной деятельности в соответствующих областях безопасности, проводить 

экспертизу проектов нормативных правовых актов» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проведением 

экологической экспертизы и экологического аудита.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экспертиза и аудит безопасности» является 

усвоение магистрами основных принципов и методов проведения экспертизы и аудита 

техносферной безопасности, получение теоретических знаний и практических навыков 

экспертизы и аудита документации. 

1.2. Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы 

высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.З.1 знать этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; 

необходимые для осуществления 

проектной деятельности правовые нормы 

и принципы управления проектами 

УК-2.З.2 знать цифровые инструменты, 

предназначенные для разработки 

проекта/решения задачи; методы и 

программные средства управления 

проектами 

УК-2.У.1 уметь определять целевые 

этапы, основные направления работ; 

объяснять цели и формулировать задачи, 

связанные с подготовкой и реализацией 

проекта 

УК-2.У.2 уметь выдвигать 

альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий по проекту 

УК-2.В.1 владеть навыками управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.В.2 владеть навыками решения 

профессиональных задач в условиях 

цифровизации общества 

Универсальные 

компетенции 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.З.1 знать методики формирования 

команды; методы эффективного 

руководства коллективом; основные 

теории лидерства и стили руководства 

УК-3.З.2 знать цифровые средства, 

предназначенные для взаимодействия с 

другими людьми и выполнения 

командной работы 

УК-3.У.1 уметь вырабатывать командную 



стратегию для достижения поставленной 

цели; использовать цифровые средства, 

предназначенные для организации 

командной работы 

УК-3.В.1 владеть навыками организации 

командной работы; разрешения 

конфликтов и противоречий при деловом 

общении на основе учета интересов всех 

сторон 

УК-3.В.2 владеть навыками 

использования цифровых средств, 

обеспечивающими удаленное 

взаимодействие членов команды 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-3 Способен 

представлять итоги 

профессиональной 

деятельности в 

области 

техносферной 

безопасности в 

виде отчетов, 

рефератов, статей, 

заявок на выдачу 

патентов, 

оформленных в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

ОПК-3.З.1 знать требования и порядок 

подготовки отчетов, рефератов, статей, 

заявок на выдачу патентов 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать 

нормативно- 

правовую 

документацию 

сферы 

профессиональной 

деятельности в 

соответствующих 

областях 

безопасности, 

проводить 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

ОПК-5.З.1 знать законодательную и 

нормативно-правовую базу в области 

техносферной безопасности 

ОПК-5.У.1 уметь разрабатывать 

нормативно-правовую документацию 

сферы профессиональной деятельности в 

соответствующих областях безопасности 

ОПК-5.В.1 владеть навыками проведения 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 « Научно-технический семинар», 

 « Инновации в системах экологического мониторинга». 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 



 « Управление экологической безопасностью организаций и процессов», 

 « Нормативно-правовое регулирование в области техносферной безопасности». 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№2 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
5/ 180 5/ 180 

Из них часов практической подготовки   

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час) 36 36 

Самостоятельная работа, всего (час) 110 110 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Экз. Экз. 

Примечание: 
**

кандидатский экзамен 

 

 
 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 2 

Раздел 1. Сущность и основные понятия 

экспертизы безопасности 

Тема 1.1 Экспертиза проектной документации 

Тема 1.2. Экспертиза материалов Инженерных 

изысканий 

Тема 1.3. Государственная и негосударственная 

экспертиза 

Тема 1.4. Функции государственных органов при 

экологической экспертизе природоохранной 

документации 

 

 

 
 

4 

 

 

 
 

4 

   

 

 
 

30 



Раздел 2 Экологическая экспертиза 

Тема 2.1. Организация и проведение 

общественных слушаний 

Тема 2.2. Общественная экологическая экспертиза 

Тема 2.3. Государственная экологическая 

экспертиза 

Тема 2.4. Заключение государственной 

экологической экспертизы 

 

 
5 

 

 
5 

   

 
30 

Раздел 3 Сущность и основные понятия аудита 

безопасности 

Тема 3.1. Аудит систем техносферной 

безопасности Тема 3.2 Экологический аудит. 

Тема 3.3. Внутренний и внешний экологический 

аудит. 

 
4 

 
4 

   
25 

Раздел 4 Проведение экологического аудита 

предприятий  

Тема 4.1. Оценка экономического ущерба по 

важнейшим экологическим аспектам деятельности 

организации при экологическом аудите 

Тема 4.2. Аудит платежей за загрязнение 

окружающей среды на предприятии 

Тема 4.3. Функции государственных органов при 

аудите природоохранной документации 

 

 
4 

 

 
4 

   

 
25 

      

Итого в семестре: 17 17   110 

Итого 17 17 0 0 110 

      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла\ 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Сущность и основные понятия экспертизы безопасности 

Тема 1.1 Экспертиза проектной документации 

Законодательные основы экспертизы проектной 

документации. Требования гражданского кодекса РФ 

Тема 1.2. Экспертиза материалов Инженерных изысканий 

Цели и задачи инженерных изысканий. Виды инженерных 

изысканий. Укрупненный состав инженерных изысканий 

Тема 1.3. Государственная и негосударственная экспертиза 

Понятие государственной и негосударственной экспертизы. 

Объекты государственной экспертизы. 

Тема 1.4. Функции государственных органов при 

экологической экспертизе природоохранной документации 

Согласование проектных материалов с компетентными 

органами. 



2 Экологическая экспертиза 

Тема 2.1. Организация и проведение общественных слушаний 

Цель общественных слушаний и материалы общественных 

слушаний. Участники. Протокол общественных слушаний 

Тема 2.2.  Общественная экологическая экспертиза 

Цель, инициаторы, юридический статус. Состав общественной 

экологической экспертизы 

Тема 2.3.  Государственная экологическая экспертиза 

ФЗ об экологической экспертизе. Объект экспертизы, сроки 

проведения, требования к экспертам 

Тема 2.4. Заключение государственной экологической 

экспертизы 

Состав экспертного заключения эксперта, состав сводного 

экспертного заключения. Права и обязанности эксперта. 

Мотивированная часть 

экспертного заключения 

3 Сущность и основные понятия аудита безопасности 

Тема 3.1. Аудит систем техносферной безопасности 

Понятие об экологическом аудите государственный и 

добровольный аудит. 

Тема 3.2 Экологический аудит. 

Законодательные основы экологического аудита. 

Природоохранная документация для экологического аудита 

Тема 3.3. Внутренний и внешний экологический аудит. 

Цели и особенности внутреннего и внешнего аудита. 

Процедура проведения 

4 Проведение экологического аудита предприятий 

Тема 4.1. Оценка экономического ущерба по важнейшим 

экологическим аспектам деятельности организации при 

экологическом аудите 

Основные методики оценки экологического ущерба 

Тема 4.2.  Аудит платежей за загрязнение окружающей среды 

на предприятии 

Основные нормативно-правовые акты в сфере расчета 

экологических платежей 

Тема 4.3. Функции государственных органов при аудите 

природоохранной документации 

Функции государственных органов при аудите 

природоохранной документации 

 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 2 

1 Экспертиза 

материалов 

Деловая игра 4  1 



расчета 

нормативов 

допустимых 

выбросов 

(сбросов). 

Подготовка 

ведомости 

замечаний 

2 Общественная и 

государственная 

экологическая 

экспертиза 

материалов ОВОС 

Деловая игра 5  2 

3 Аудит организации 

перед проверкой  

надзорного органа 

Деловая игра 4  3 

4 Аудит 

природоохранной 

документации 

предприятия 

Семинар 4  4 

Всего 17   

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 2, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
40 40 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    



Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
30 30 

Домашнее задание (ДЗ) 10 10 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
30 30 

Всего: 110 110 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 

 Колесников, Е. Ю. Экологическая 

экспертиза и экологический аудит : 

учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ю. 

Колесников, 9 Т. М. Колесникова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 469 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 

978-5- 534-09913-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblioonline.ru/bcode/451142 

 

 Боголюбов, С. А. Правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды : учебник и практикум 

для вузов / С. А. Боголюбов, Е. А. 

Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

429 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5- 534-08731-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblioonline.ru/bcode/450366 

 

 Каракеян, В. И. Мониторинг загрязнения 

окружающей среды : учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. 

Каракеян, Е. А. Севрюкова ; под общей 

редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 

 



978-5-534-02861-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio- 

online.ru/bcode/451140 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

  

http://ecoportal.su/ Всероссийский экологический портал 

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

http://www.mnr.gov.ru// Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1 Microsoft Word 

2 Microsoft Excel 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Лекционная аудитория  

2 Класс для деловой игры  

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

http://ecoportal.su/
http://www.ecolife.ru/
http://www.mnr.gov.ru/


10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену; 

Экзаменационные билеты; 

Задачи; 

Тесты. 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 



Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

1.  Основные положения федерального закона «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Основы и требования промышленной 

безопасности. 

УК-2.З.1 

2.  Экологическая экспертиза. Назначение, принципы, 

процедура 

УК-2.З.2 

3.  Общественная и государственная экологическая 

экспертиза. 

УК-2.У.1 

4.  Лицензирование деятельности в области проведения 

промышленной безопасности 

УК-2.У.2 

5.  Правила проведения экспертизы промышленной 

безопасности 

УК-2.В.1 

6.  Экспертное заключение государственной экологической 

экспертизы. Состав экспертного заключения, требования к 

оформлению экспертного заключения. 

УК-2.В.2 

7.  Требования к экспертам государственной экологической 

экспертизы 

УК-3.З.1 

8.  Этапы проведения экспертизы опасных производственных 

объектов 

УК-3.З.2 

9.  Экологический аудит, классификация УК-3.У.1 

10.  Обязанность экоаудитора УК-3.В.1 

11.  Природоохранная документация предприятий УК-3.В.2 

12.  Заключение экоаудитора ОПК-5.З.1 

13.  Понятие, сущность, функции и виды экологического 

страхования. 

ОПК-5.У.1 

14.  Требования к экспертам государственной экологической 

экспертизы 

ОПК-5.В.1 

15.  Этапы проведения экспертизы опасных производственных 

объектов 

УК-2.У.1 

16.  Разработка планов локализации и ликвидации аварий на 

опасных производственных объектах. 

УК-2.У.2 

17.  Ведомственные руководства безопасности опасных 

производственных объектов. 

УК-2.В.1 

18.  Система органовгосударственного экологического 

управления в РФ. 

УК-2.В.2 

19.  Полномочия специально уполномоченных органов  в 

области охраны окружающей среды и природопользования 

УК-3.З.1 

20.  Понятие и значение экологических нормативов. 
Требования к разработке экологических нормативов. 

УК-3.З.2 

21.  Понятие, значение и принципы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). 

УК-3.У.1 

22.  Субъекты  и  объекты  ОВОС.  Порядок  и проведение 
ОВОС. 

УК-3.В.1 

23.  Информирование и участие общественности в ОВОС. УК-3.В.2 

24.  Понятие, значение и принципы  экологической 
экспертизы. 

ОПК-5.З.1 

25.  Субъекты и объекты экологической экспертизы. ОПК-5.У.1 

26.  Государственная экологическая экспертиза. ОПК-5.В.1 



27.  Общественная экологическая экспертиза. УК-2.У.1 

28.  Отличия ОВОС от экологической экспертизы. УК-2.У.2 

29.  Виды экологических лицензий  (разрешений). 
Природоресурсные лицензии. Разрешения на загрязнение 

окружающей среды. 

УК-2.В.1 

30.  Понятие, значение и виды экологического надзора и  
контроля. 

УК-2.В.2 

31.  Государственный экологический надзор иконтроль. 
Полномочия органов государственного экологического 

надзора и контроля. 

УК-3.З.1 

32.  Экологический аудит. УК-3.З.2 

33.  Отличия экологического аудита  от экологического 
контроля и экологической экспертизы. 

УК-3.У.1 

34.  Понятие и структура экономического механизма охраны 
окружающей среды и природопользования. 

УК-3.В.1 

35.  Платежи  за  негативное  воздействие  на  окружающую 
среду. 

УК-3.В.2 

36.  Платежи за пользование природными ресурсами. ОПК-5.З.1 

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

1 Нормативно-методической базой для развития экологического 

аудита является: 

а) требования к «Эко-аудированию»;  

б) стандарты EMAS; 

в) стандарт BS 7750;  

г) стандарты ISO14000 

ОПК-5.З.1 

2 Экологический аудит включает в себя проверку следующих видов 

деятельности: 

а) выполнение экологических нормативов в соответствии с 

законодательством и внутрифирменными требованиями и 

определение уровня экологичности компании; 

б) функционирование системы экоуправления и получение 

экологического сертификата; 

в) выполнение финансовых обязательств и выплату долгов, 

УК-3.В.1 



правильность определения рисков при слиянии и приобретении 

компаний и составление экологической декларации и отчетов 

компании о ее экологической деятельности; 

г) верны а, б, в. 

3 Чем вызвана потребность в аудите? 

а) Необходимостью получить информацию для разработки 

стратегических планов 

б) Желанием руководства предприятия убедиться в его 

экологической состоятельности 

в) Необходимостью подтвердить достоверность и правдивость 

документов экологической отчетности 

УК-2.В.1 

4 Процедура учета экологических требований при подготовке и 

принятии решений с целью предупреждения возможных 

негативных последствий реализации хозяйственной и иной 

деятельности – это:  

а) ОВОС + 

б) ОПОС 

 в) ОРОС 

УК-3.З.2 

5 При проведении экологического аудита, аудиторской проверки 

подвергается документация связанная с 

а) загрязнение атмосферного воздуха  

б) загрязнением водных объектов 

в) загрязнением почв  

г) все перечисленное 

ОПК-5.В.1 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(Ниже приводятся рекомендации по составлению данного раздела) 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала. 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 



 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

 лекции согласно разделам (табл.3) и темам (табл.4). 

 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах (не 

предусмотрено учебным планом по данной дисциплине). 

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний 

по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными 

источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей 

дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее 

трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной 

формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением 

поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции 

необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными 

публикациями по теме семинара.  

Требования к проведению семинаров 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий.  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  



 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

 

Требования к проведению практических занятий 

 

Методика проведения деловой игры 

Сущность деловой игры заключается в ролевом участии каждого участника в 

искусственно созданной ситуации, приближенной к производственной практике. 

Подготовка и проведение игры являются основными составляющими во всем процессе. 

Подготовка к проведению игр включает в себя: 

1. Постановку цели – необходимо понять, для чего проводится игра, в чем ее 

смысл. 

2. Выбор и обрисовку практической ситуации (кейса) – каждый участник 

должен понимать то, что от него требуется. Сама же ситуация должна иметь 

неоднозначный характер, несколько вариантов решения. 

3. Формирование команд. 

  

 

Для проведения игры участникам предоставляется возможность выбрать ресурсы, 

необходимые для результативной игры. Здесь отбрасываются все бурные фантазии 

участников, остаются только лишь те предметы, которые действительно помогут в 

реальной жизни. 

При формировании команд необходимо учитывать межличностные отношения, 

сложившиеся в коллективе. Важно, чтобы в команде присутствовали лишь 

положительные эмоции и отношения. Только при таком раскладе возможно эффективное 

сотрудничество в коллективе, которое принесет наиболее положительный результат. 

Для более слаженной игры необходимо разработать инструкции для всех, ролевые 

инструкции каждому участнику, четко продумать ход событий и те факторы, которые 

будут стимулировать игроков не на победу, а на результат. 

Проведение игры предполагает работу в группах и презентацию результатов. 

В итоге результаты внедряют и используют на предприятии. Готовится 

необходимая нормативно-техническая документация. 

По завершении игры происходит ее обсуждение, выясняется, почему принимались 

те или иные решения, к чему эти результаты привели, каким стратегиям отдавалось 

предпочтение. По итогам обсуждения участники делают выводы и принимают решения, 

способствующие предотвращению уже возникших проблем и предотвращению еще не 

возникших, но вполне ожидаемых конфликтных ситуаций. 

Для успешного прохождения деловой игры следует придерживаться ряда 

принципов: 

- используйте знания, полученные в процессе лекционного курса; 

- внимательно читайте задание для ознакомления с имеющейся информацией, 

не торопитесь с выводами; 

- не смешивайте предположения с фактами. 

Анализ кейса должен осуществляться в определенной последовательности: 

1. Выделение проблемы. 

2. Поиск фактов по данной проблеме. 

3. Рассмотрение альтернативных решений. 

4. Выбор обоснованного решения. 

 

 



Методика подготовки к семинарскому занятию 

Семинарские занятия проводятся в форме дискуссии, на которых проходит 

обсуждение конкретных экономических ситуаций. Обсуждения направлены на освоение 

научных основ, эффективных методов и приемов решения конкретных практических 

задач, на развитие способностей к творческому использованию получаемых знаний и 

навыков. 

Основная цель проведения семинара заключается в закреплении знаний, 

полученных в ходе прослушивания лекционного материала. Семинар проводится в форме 

устного опроса студентов по вопросам семинарских занятий, а также в виде решения 

практических задач или моделирования практической ситуации. В ходе подготовки к 

семинару студенту следует просмотреть материалы лекции, а затем начать изучение 

учебной литературы. 

Обязательным условием подготовки к семинару является изучение нормативной 

базы. Для этого следует обратиться к любой правовой системе сети Интернет. В данном 

вопросе не следует полагаться на книги, так как законодательство претерпевает 

постоянные изменения и в учебниках и учебных пособиях могут находиться устаревшие 

данные. 

В ходе самостоятельной работы студенту необходимо отслеживать научные статьи 

в специализированных изданиях, а также изучать статистические материалы, 

соответствующей каждой теме. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу. 

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия. 

4. Проработать тестовые задания. 

5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к семинарским занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного 

им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке. 

При подготовке доклада на семинарское занятие желательно заранее обсудить с 

преподавателем перечень используемой литературы, за день до семинарского занятия 

предупредить о необходимых для предоставления материала технических средствах, 

напечатанный текст доклада предоставить преподавателю. 

В ходе выполнения практических работ студенты: 

- приобретают знания и практические умения определения основных 

абиотических характеристик как показателей экологического состояния окружающей 

среды; 

- овладевают методами по определению физических параметров и 

химического состава гидросферы, литосферы, атмосферы; 

- приобретают умение анализировать и оценивать изменения параметров 

окружающей среды, возникающие под влиянием деятельности человека. 

 

Требования к оформлению отчета о практической  работе 

Титульный лист отчета должен соответствовать шаблону, приведенному в секторе 

нормативной документации ГУАП https://guap.ru/standart/doc  

Оформление основной части отчета должно быть оформлено в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2017. Требования приведены в секторе нормативной документации  ГУАП 

https://guap.ru/standart/doc  

https://guap.ru/standart/doc
https://guap.ru/standart/doc


При формировании списка источников студентам необходимо руководствоваться 

требованиями стандарта ГОСТ 7.0.100-2018. Примеры оформления списка источников 

приведены в секторе нормативной документации ГУАП. https://guap.ru/standart/doc. 

 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ (не предусмотрено учебным планом по данной дисциплине). 

В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и 

закрепить знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой 

эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. 

Выполнение лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-

аналитической частей и контрольных мероприятий. 

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью 

изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, 

обеспечивающим решение следующих основных задач обучающегося: 

 приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, 

изучаемых в рамках данной дисциплины;  

 закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на 

лекциях;  

 получение новой информации по изучаемой дисциплине;  

 приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным 

оборудованием и приборами. 

 

Задание и требования к проведению лабораторных работ 

 

Структура и форма отчета о лабораторной работе 

 

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 

 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/выполнения курсовой работы (не предусмотрено учебным планом по 

данной дисциплине). 

Курсовой проект/ работа проводится с целью формирования у обучающихся опыта 

комплексного решения конкретных задач профессиональной деятельности. 

Курсовой проект/ работа позволяет обучающемуся: 

 

Структура пояснительной записки курсового проекта/ работы 

 

Требования к оформлению пояснительной записки курсового проекта/ работы 

 

 

11.6. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

https://guap.ru/standart/doc


уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

 

11.7. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

В течение семестры студенты  

- защищают практические работы ; 

- выполняют тестирования по материалам лекции в среде LMS. 

Для текущего контроля успеваемости используются тесты, приведенные в таблице 

18. 

 

Текущий контроль знаний проводится в виде устного или письменного опроса 

обучающихся. Положительные результаты текущего контроля знаний обучающихся могут 

быть использованы  при проведении промежуточной аттестации. 

 

11.8. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 

изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 

применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в 

период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В течение семестра студенту необходимо сдать не менее 50% лабораторных работ, 

не менее 50% практических работ, выполнить тестирования в среде LMS не ниже оценки 

"удовлетворительно". В случае невыполнении вышеизложенного, студент, при успешном 

прохождении промежуточной аттестации в форме экзамена, не может получить 

аттестационную оценку выше "хорошо" 

Система оценок при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с руководящим документом организации РДО ГУАП. 

СМК 3.76 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования в ГУАП»  https://docs.guap.ru/guap/2020/sto_smk-3-76.pdf. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине 

«Интегрированные системы менеджмента» в форме экзамена. 

Подготовка студентов к экзамену включает: 

- Самостоятельную работу в течение семестра. 

- Непосредственную подготовка в дни, предшествующие экзамена. 

- Подготовку к ответу на вопросы, содержащиеся в тесте. 

 



1. Подготовку к экзамену целесообразно начинать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки, чтобы выделить 

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать. 

2. Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух 

учебников (учебных пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 

позиции преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Наиболее 

оптимальны для подготовки к зачету учебники и учебные пособия, рекомендованные 

Министерством образования и науки. 

3. Основным    источником    подготовки    к     экзамену     является конспект 

лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его 

положения детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной 

информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные 

печатные источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот 

оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет представить себе 

весь учебный материал. 

4. Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях 

содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от 

других   

5. Для более эффективного  понимания программного материала полезно 

общаться с преподавателем на групповых и индивидуальных консультациях. 

 



Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины 

 
Дата внесения 

изменений и 

дополнений. 

Подпись внесшего 

изменения 

Содержание изменений и дополнений 

Дата и № 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

зав. 

кафедрой 

    

    

    

    

    

 
 

 


