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Аннотация 
 

Дисциплина «Подготовка и согласование экологической документации» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по 

направлению подготовки/ специальности 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

направленности «Инженерная защита окружающей среды». Дисциплина реализуется 

кафедрой «№5». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-5 «Способен разрабатывать экологическую документацию в соответствии с 

установленными требованиями в области охраны окружающей среды и обеспечивать ее 

своевременный пересмотр» 

ПК-8 «Способен участвовать в подготовке документации, содержащей сведения о 

состоянии окружающей среды, местах отбора проб, методиках (методах) измерений» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владением 

основами и практикой методов регулирования воздействия на окружающую среду. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины являются владение основами и практикой 

методов регулирования воздействия на окружающую среду. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 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 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

экологическую 

документацию в 

соответствии с 

установленными 

требованиями в 

области охраны 

окружающей среды 

и обеспечивать ее 

своевременный 

пересмотр 

ПК-5.З.1 знать порядок оформления 

экологической отчетности в области охраны 

окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности 

ПК-5.У.1 уметь составлять экологическую 

отчетность с учетом специфики организации 

ПК-5.В.1 владеть навыками подготовки 

экологической документации и отчетности по 

результатам производственного 

экологического контроля, данным 

экологического мониторинга 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-8 Способен 

участвовать в 

подготовке 

документации, 

содержащей 

сведения о 

состоянии 

окружающей 

среды, местах 

отбора проб, 

методиках 

(методах) 

измерений 

ПК-8.У.1 уметь документировать информацию 

о результатах производственного 

экологического контроля 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 Процессы и аппараты защиты окружающей среды, 

 Основы технического анализа промышленной продукции, 

 Электроника, 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение. 

 

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 

№7 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 17 17 

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
  

лабораторные работы (ЛР), (час) 17 17 

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

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 74 74 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

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

Экз.**) 

Зачет Зачет 

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 7 

Раздел 1. Общие положения. Методология 

изучения взаимодействия техники и природы 
3    14 

Раздел 2. Нормативная база экологического 

проектирования. Геоэкологические принципы 

проектирования и виды экологических проектов 

 

4 

  

9 

  

15 

Раздел 3. Структура и согласование проекта НДС 4  4  15 

Раздел 4. Структура и согласование проекта ОВОС 3  4  15 

Раздел 5. Структура и согласование проекта 

Декларация о НВОС 
3    15 

Итого в семестре: 17  17  74 

Итого 17 0 17 0 74 

      

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 Общие положения. Методология изучения 

взаимодействия техники и природы 

2 Нормативная база экологического проектирования. 

Геоэкологические принципы проектирования и виды 

экологических проектов 

3 Структура и согласование проекта НДС 

4 Структура и согласование проекта ОВОС 

5 Структура и согласование проекта Декларация о НВОС 

 

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 

Учебным планом не предусмотрено 

      

Всего    

 

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 

Семестр 7 

1 Основы нормирования в области охраны 

окружающей среды 

4 4 2 

2 Нормативно-разрешительная 

документация в сфере обращения с 

отходами. 

5 5 2 

3 Нормативно-разрешительная 

документация в сфере нормирования 

воздействия на атмосферный воздух. 

4 4 3 

4 Санитарно-защитная зона предприятия. 4 4 4 

Всего 17   

 

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 7, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 

45 45 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)  10 10 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 

10 10 

Домашнее задание (ДЗ) 9 9 

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
  

Всего: 74 74 
 

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) 

 Основы природопользования и 

энергоресурсосбережения : учебное пособие 

/ В. В. Денисов, И. А. Денисова, Т. И. 

Дрововозова, А. П. Москаленко ; под 

редакцией В. В. Денисова. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 408 с. — 

ISBN 978-5-8114-3962-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206198  

 

 Дмитренко, В. П. Экологические основы 

природопользования : учебное пособие / В. 

П. Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. 

Фетисов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. 

— 224 с. — ISBN 978-5-8114-3401-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

 



библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206537  

 Широков, Ю. А. Техносферная безопасность: 

организация, управление, ответственность : 

учебное пособие / Ю. А. Широков. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. 

— 408 с. — ISBN 978-5-8114-4224-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206426  

 

 Широков, Ю. А. Экологическая безопасность 

на предприятии : учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Широков. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 360 с. — ISBN 

978-5-8114-9051-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/183796  

 

 

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://www.kalvis.ru/ Журнал «Экология и промышленность России» 

https://vk.com/club43432547 Журнал «Справочник эколога» 

 

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 

 

http://www.kalvis.ru/


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 Мультимедийная лекционная аудитория  

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

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 

Зачет Список вопросов; 

Тесты; 

Задачи. 
 

 

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; 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 
– 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 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

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 

1.  Нормативная база экологического проектирования в 

России 

ПК-5.З.1 

2.  Нормативы качества среды в проектировании ПК-5.З.1 

3.    

4.  Классификация объектов проектирования по видам 

природопользования (отраслям хозяйства) 

ПК-5.З.1 

5.  Нормативы допустимого воздействия на природную среду ПК-5.З.1 

6.  Структура и согласование проекта НДС ПК-5.У.1 

7.  Категоризация объектов НВОС ПК-5.У.1 

8.  Виды экологической проектной документации ПК-5.З.1 

9.  Структура и согласование проекта ПНООЛР ПК-5.У.1 

10.  Требования к инвентаризации источников выбросов ПК-5.У.1 

11.  Нормативы образования отходов производства и 

потребления 

ПК-5.З.1 

12.  Требования к инвентаризации отходов производства и 

потребления 

ПК-5.В.1 

13.  Нормативы допустимых выбросов (ПДВ), сбросов (ПДС) и 

микроорганизмов 

ПК-5.У.1 

14.  Перечень проектной экологической документации для 1 

категории ОНВОС 

ПК-5.В.1 

15.  Классификация источников загрязнения атмосферы ПК-5.У.1 

16.  ПДК загрязняющих веществ как основа экологического 

нормирования в проектной документации 

ПК-5.З.1 

17.  Экологические требования для объектов 2 категории 

НВОС 

ПК-5.У.1 

18.  Требования природоохранного законодательства к ПК-5.З.1 



разработке экологической проектной документации 

19.  Структура программ ПЭК ПК-8.У.1 

20.  Экологическая документация 3 категории ОНВОС  

21.  Нормирование санитарно-защитных зон ПК-5.З.1 

22.  Экологическое проектирование в области обращения с 

отходами 

ПК-5.З.1 

23.  Классификация отраслей промышленности и сельского 

хозяйства по степени экологической опасности для 

природы и человека 

ПК-5.У.1 

24.  Оценка экологического ущерба в проектах хозяйственной 

деятельности 

ПК-8.У.1 

25.  Постановка ОНВОС на государственный учет ПК-5.В.1 

26.  Экологические требования для объектов 4 категории 

НВОС НДТ 

ПК-5.У.1 

27.  Виды ответственности за отсутствие разрешения на сброс 

ЗВ 

ПК-5.З.1 

 

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.  Что понимается под термином "негативное воздействие на 

окружающую среду" согласно Федеральному закону N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды"? 

а. Воздействие только химических веществ на окружающую 

среду, при котором не сохраняется биологическое 

разнообразие.  

б. Воздействие хозяйственной и иной деятельности, 

последствия которой приводят к негативным изменениям 

качества окружающей среды.  

в. Воздействие только хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, при котором не обеспечивается 

устойчивое функционирование естественных экологических 

систем.  

г. Последствия стихийных бедствий.  

 

ПК-5.З.1 

2.  Что из перечисленного соответствует определению: "Объем или 

масса химических веществ либо смеси химических веществ, 

микроорганизмов, иных веществ в сточных водах, разрешенные для 

сброса в водные объекты на период выполнения плана мероприятий 

по охране окружающей среды или достижения технологических 

нормативов на период реализации программы повышения 

экологической эффективности"? 

ПК-5.У.1 



а. Загрязняющее вещество.  

б. Временно разрешенные сбросы.  

в. Временно разрешенные выбросы.  

г. Нормативы допустимых сбросов.  

д. Нормативы допустимых выбросов.  

е. Нормативы предельно допустимых концентраций 

химических веществ, в том числе радиоактивных, иных 

веществ и микроорганизмов.  

 

3.  Какой срок действия лицензии на осуществление деятельности по 

обращению с отходами I - IV классов опасности устанавливается 

Федеральным законом N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности"? 

а. Три года.  

б. Пять лет.  

в. Десять лет.  

г. Бессрочно.  

 

ПК-5.У.1 

4.  На основании чего на объектах II категории осуществляются 

выбросы вредных (загрязняющих) веществ, за исключением 

радиоактивных веществ? 

а. На основании программы повышения экологической 

эффективности.  

б. На основании наличия плана мероприятий по охране 

окружающей среды.  

в. На основании декларации о воздействии на окружающую 

среду.  

г. На основании наличия программы экологического контроля.  

 

ПК-5.У.1 

5.  Каким документом не могут устанавливаться временно 

разрешенные выбросы? 

а. Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух.  

б. Разрешением на временные выбросы.  

в. Комплексным экологическим разрешением.  

 

ПК-5.У.1 

6.  На что из перечисленного выдается каждое отдельное комплексное 

экологическое разрешение? 

а. На юридическое лицо, осуществляющее хозяйственную или 

иную деятельность на объекте или объектах, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду.  

б. На территорию предприятия с объектом или группой 

объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду.  

в. На отдельный объект, оказывающий негативное воздействие 

на окружающую среду, в том числе линейный объект.  

г. На определенный род деятельности, осуществляемый 

организацией, эксплуатирующей объект, оказывающий 

негативное воздействие на окружающую среду.  

д. На производственный процесс, при осуществлении которого 

оказывается негативное воздействие на окружающую среду.  

 

ПК-5.З.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 

 

1.1. 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). 

 

 

Материал, излагаемый преподавателям, необходимо конспектировать. 

Рекомендуется вести конспект лекции следующим образом: 

Каждый смысловой раздел целесообразно начинать с абзаца с новой строки. При 

появлении интересных мыслей, вопросов по поводу соответствующей информации, или 



услышав важный комментарий преподавателя, студент может отметить это таким 

образом, чтобы было ясно, к какому разделу лекции эти пометки относятся, насколько 

важными их считает преподаватель, какое внимание следует уделить подробному их 

анализу, изучению. В зависимости от значимости текста целесообразно выделять его 

цветным маркером. В случае, когда преподаватель даёт лекции не в традиционной, а в 

интерактивной форме, необходимо внимательно выслушать правила и активно работать, 

выполняя указания преподавателя. 

Посещение лекций является обязательным и, в случае пропуска занятия, 

обучающийся должен изучить его содержание самостоятельно. 

 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ . 

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 

Задание на лабораторную работу выдается преподавателем после проверки 

первичной теоретической подготовки в форме представления доклада. Первичная 

теоретическая подготовка к выполнению работы осуществляется путем ознакомления с 

теоретическим минимумом и инструкциями по эксплуатации приборов, если их 

использование предусмотрено в конкретной лабораторной работе (в форме домашнего 

задания). Подготовка завершается в лаборатории рассмотрением студентами под 

руководством преподавателя практических аспектов работы с нормативным 

обеспечением. Далее выполняются необходимые предварительные расчеты, 

производится заполнение шапки протокола. Первичная обработка данных 

осуществляется в лаборатории, более глубокая обработка и анализ – при подготовке 

отчетов в рамках внеаудиторной работы студентов. При формировании отчета 

рекомендуется использовать дополнительные информационные источники. На 

контрольное мероприятие в виде защиты отчета отводится время в конце текущего 

или начале следующего аудиторного занятия. 

 

 

Структура и форма отчета о лабораторной работе 

Отчет о лабораторной работе должен содержать: титульный лист, краткие 

теоретические сведения, основную часть, список источников. На титульном листе 



должны быть указаны: наименование учреждения, в котором выполнена работа, 

наименование подразделения, название дисциплины, название лабораторной работы, 

фамилия и инициалы преподавателя, фамилия и инициалы студента, номер его 

учебной группы и дата защиты работы. Основная часть должна содержать задание, 

расчетно-аналитические материалы и выводы по проделанной работе. Список 

источников должен включать ссылки на учебные, методические, научные издания, 

периодику и ресурсы информационно- телекоммуникационной системы Интернет, 

которыми студент пользовался при подготовке отчета. 

 

Требования к оформлению отчета о лабораторной 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  

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 

 

 

11.2. 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 

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). 

 

11.3. 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 лабораторные работы ; 

- выполняют тестирования по материалам лекции в среде LMS. 

Для текущего контроля успеваемости используются тесты, приведенные в таблице 

18. 

Текущий контроль успеваемости проводится в виде устного опроса или 

выполнения письменных заданий при проведении практических и лабораторных работ.  

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


изученному материалу. Результаты текущего контроля могут быть использованы при 

проведении промежуточной аттестации. 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 

В течение семестра для допуска к зачету студенту необходимо сдать не менее 50% 

лабораторных работ, не менее 50% практических работ, выполнить тестирования не ниже 

оценки "удовлетворительно". Далее студент допускается к собеседованию или итоговому 

тестированию на зачете. 

Подготовка обучающихся к зачету предполагает активную  самостоятельную 

работу в течение семестра, систематизацию и закрепление знаний в период 

экзаменационной сессии.  

Для успешного прохождения зачета с получением положительной оценки студент 

должен планомерно осваивать материал, рассматриваемый на лекционных занятиях, и 

выполнять задания в рамках самостоятельной работы. В начале курса студент на основе 

рекомендаций преподавателя отбирает источники, которые в наибольшей степени 

освещают вопросы, изучение которых предусмотрено учебной программой. При 

подготовке к зачету в течение семестра студент повторяет материал, изученный в ходе 

самостоятельной работы и усвоенный  на лабораторных  занятиях.  Ключевые  вопросы,   

возникшие   при   изучении материала и подготовке к зачету, выносятся на обсуждение в 

часы консультаций. Конспекты учебного материала, подготовленные в течение семестра в 

ходе самостоятельной работы, используются для систематизации и закрепления знаний. 

Обязательным этапом подготовки к зачету является самоконтроль знаний, полученных в 

ходе изучения дисциплины. 

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. 
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