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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.07 «Основы научно-исследовательской 

деятельности» для подготовки магистров по направлению 20.04.01 Техносферная 

безопасность,  

направленности Моделирование природоприближенных технологий при защите окружающей среды 

 

 

Цель освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» ‒ 

является формирование компетенций обучающегося в сфере проведения научных исследований 

в области обеспечения безопасности окружающей среды. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть учебного 

плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1.1; УК-2.1; УК-3.2; УК-4.1; УК-6.1; УК-6.2; ПКос-5.1 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Математические методы планирования эксперимента и моделирование 

Тема 1. Организация, планирование и проведение эксперимента. 

Тема 2. Статистический анализ и оценка пригодности эмпирических данных. 

Раздел 2. Математические методы корреляционного и регрессионного анализа. 

Тема 3.Понятие о функциональных и статистических зависимостях 

Тема 4. Понятие о корреляционном и регрессионном анализе 

 
Общая трудоемкость дисциплины/в т.ч. практическая подготовка: 144 

(2) часа/ 4 зач. ед. 

Промежуточный контроль: 1 семестр – экзамен. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» ‒ дать 

студентам теоретические, практические знания и навыки проведения научных исследований в 

области обеспечения безопасности окружающей среды. Подготовить магистров к 

производственно-технологической и организационно-управленческой деятельности на этапе 

претворения проектных проработок в реальные объекты, мероприятия. Дать знания об основах 

научных исследований, анализа и моделирования техно-природных систем, коллективных 

научных исследований. 

Задачами дисциплины являются следующие: 

- освоить основные этапы научных исследований. 

- освоить математические основы планирования эксперимента, функций и видов 

моделирования. 

- освоить математические методы многомерного анализа эмпирических данных в 

структуре научных исследований. 

- освоить организацию коллективного научного исследования. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

 
Дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности» относится циклу 

вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности» реализуется в соответствии 

с ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Основы 

научно-исследовательской деятельности», являются: Современные проблемы науки и техники в 

области ЗОС и международное сотрудничество, Статистический анализ и обработка данных. 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности» является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин: Прогнозы техногенного и природного 

воздействия, управление техносферной безопасностью. 

Рабочая программа дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций, представленных в таблице 1. 



 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Индекс 

компе- 

тенции 

Содержание 

нции (илиеё части) 

Индикаторы 

компетенций1 

(для 3++) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 

1. УК-1 Способен осуществ- 

лять критический ана- 

лиз проблемных си- 

туаций на основе сис- 

темного подхода, вы- 

рабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 

Сбор и систематизация 

информации по техно- 

сферной безопасности 

Способность осуществ- 

лять поиск данных об 

ин- формационно- 

технических 

справочниках в области 

охраны окружающей 

среды в электронных 

справочных систесмах и 

библиотеках 

Оценивать характер опасностей 

на территории организации 

Текстовыми редакторами 

(процессоры): наименова- 

ния, возможностей и поряд- 

ка работы в них 

2. УК-2 Способен управлять 

проектом на всех эта- 

пах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 

Формулирование цели, 

задач ожидаемых ре- 

зультатов проекта 

Новые методы балансо- 

вых оценок взаимодей- 

ствия природной и тех- 

ногенной подсистем; 

Принимать экономически и 

экологически обоснованные 

инженерно-технические и 

управленческие решения. 

Методами расчета и 

оценки динамики со- 

стояний природных объ- 

ектов при решении кон- 
     кретных задач экологи- 
     ческой безопасности. 

3. УК-3 Способен организо- 

вывать и руководить 

работой команды, вы- 

рабатывая командную 

стратегию для дости- 

жения поставленной 

цели 

УК-3.2 

Представление результа- 

тов командной деятель- 

ности 

Содержание дополни- 

тельных образователь- 

ных программ дополни- 

тельного профессио- 

нального образования 

по обучению персонала 

организации в области 

обеспечения экологиче- 

ской безопасности 

Искать информацию об обра- 

зовательных организациях и 

дополнительных образова- 

тельных программах допол- 

нительного профессионально- 

го образования для проведе- 

ния обучения персонала орга- 

низации в области обеспече- 

ния экологической безопасно- 

сти с использованием инфор- 

мационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Определение потребности 

в подготовке руководите- 

лей и специалистов орга- 

низации в области охраны 

окружающей среды и 

экологической безопасно- 

сти 



 

4. УК-4 Способен применять 

современные комму- 

никативные техноло- 

гии, в том числе на 

иностранном(ых) язы- 

ке(ах), для академиче- 

ского и профессио- 
нального взаимодей- 

ствия 

УК-4.1 

Представление результа- 

тов академической и 

профессиональной дея- 

тельности на публичных 

мероприятиях 

Современные методы и 

мо дели обработки эко- 

логической информации 

и оценок экологической 

безопасности различных 

типов экосистем ире- 

жимов их развития. 

Пользоваться и применять в 

практике профессиональной 

деятельности современные 

методы решения нестан- 

дартных задач экологиче- 

ской безопасности; 

Современными подхода- 

мии моделями расчета 

экологической безопас- 

ности при решении задач 

в области защиты челове- 

ка и природной среды 

5. УК-6 Способен определять 

и реализовывать при- 

оритеты собственной 

деятельности и спосо- 

бы ее совершенство- 

вания на основе само- 

оценки 

УК-6.1 

Оценка собственного 

ресурсного потенциала, 

выбор средств коррек- 

ции ресурсного состоя- 

ния 

Способность осуществ- 

лять поиск данных об ин- 

формационно- 

технических справочниках 

в области охраны окру- 

жающей среды в элек- 

тронных справочных сис- 
тесмах и библиотеках 

Оценивать характер опасностей 

на территории организации 

Текстовыми редакторами 

(процессоры): наименова- 

ния, возможностей и поряд- 

ка работы в них 

УК-6.2 

Выбор методов самоор- 

ганизации для реализа- 

ции собственной дея- 

тельности 

Требования международ- 

ных и российских стан- 

дартов в области экологи- 

ческого менеджмента 

Определять потенциальные не- 

благоприятные влияния (риски) 

и потенциальные благоприятные 

влияния (возможности) на ок- 

ружающую среду 

Выявление возможностей 

улучшения экологических 

результатов деятельности 

организации 

6 ПКос- 

5 

Способность выявлять 

первичных экологиче- 

ских воздействий в 

результате возникно- 

вения чрезвычайных 

ситуаций 

ПКос-5.1 

Анализ и периодический 

пересмотр запланиро- 

ванных ответных дейст- 

вий по предотвращению 

или смягчению негатив- 

ных экологических воз- 

действий от аварийных 

ситуации на предприяти- 

ях 

Требования к компетент- 

ности персонала, ответст- 

венного за действия по 

реагированию на чрезвы- 

чайные ситуации и тести- 

рование их результатив- 

ности 

Прогнозировать первичные 

экологические воздействия в 

результате возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Выявлением первичных 

экологических воздейст- 

вий в результате возник- 

новения чрезвычайной 

ситуации 
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4. Структура и содержание дисциплины 
 

4.1Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144/(2) часа), их распределение по 
видам работ в семестре представлено в таблице 2. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ в семестре 

 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
в т.ч. в семе- 

стре 

1 семестр 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144/2 144/2 

1. Контактная работа: 14,4 14,4 

Аудиторная работа 14,4 14,4 

в том числе: 

лекции (Л) 4 4 

практические занятия (ПЗ)) 10/2 10/2 

консультации перед экзаменом   

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,4 0,4 

2. Самостоятельная работа (СРС) 129,6 129,6 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и мате- 

риала учебников и учебных пособий, подготовка к лабора- 
торным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

121 121 

контроль 8,6 8,6 

Вид промежуточного контроля: экзамен 
 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Тематический план учебной дисциплины 
Таблица 3

 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 

 

Всего 
Аудиторная работа Внеаудиторная 

работа СР Л ПЗ/ 

С 

ПКР 

Раздел 1. Математические методы планирования эксперимента и моделирование. 

Тема 1. Организация, планирование 

и проведение эксперимента. 

33 1 2  30 

Тема 2. Статистический анализ и оценка при- 

годности эмпирических 

данных 

33 1 2  30 

Раздел 2. Математические методы корреляционного и регрессионного анализа. 

Тема 3.Понятие о функциональных 

и статистических зависимостях 

33 1 2  30 
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Тема 4. Понятие о корреляционном 

и регрессионном анализе 

36/2 1 4/2  31 

контактная работа на промежуточном 

контроле (КРА) 

   0,4  

Подготовка к экзамену (контроль)    8,6  

Всего за 1 семестр 144 4 10/2 9 121 

Итого по дисциплине 144 4 10/2 9 121 

 

Раздел 1. Математические методы планирования эксперимента и моделирование. Тема 1. 

Организация, планирование и проведение эксперимента. 

Методы исследования в области геоэкологии. Полевые и лабораторные исследования. 

Понятие мониторинга природной среды. Понятие и основные этапы планирования 

эксперимента. Пассивный и активный эксперимент. Задачи эксперимента, однофакторный 

и многофакторный эксперимент. Случайные и систематические ошибки эксперимента. 

Методы компенсации ошибок. 

Тема 2. Статистический анализ и оценка пригодности эмпирических данных. Основные 

характеристики случайных величин: математическое ожидание, 

среднеквадратичное отклонение, оценка дисперсии, среднее значение выборки случайной 

величины и ее дисперсия, коэффициент вариации, доверительная вероятность. Виды 

ошибок измерений: грубые, систематические, случайные. 

Раздел 2. Математические методы корреляционного и регрессионного анализа. Тема 

3. Понятие о функциональных и статистических зависимостях Взаимодействие 

переменных состояния на примере техно-природной системы. Понятие линейной 

(однородной) и нелинейной (неоднородной) природной средах. Понятие и примеры 

аппроксимации нелинейной связи переменных. Функциональная и статистическая связи 

переменных состояния по значениям экспериментальных данных. 

Тема 4. Понятие о корреляционном и регрессионном анализе 

Понятие корреляции и регрессии. Коэффициент корреляции, корреляционное поле. Типы 

корреляций данных: сильная и слабая положительная, сильная и слабая отрицательная, 

отсутствие. 

Корреляция и причинно-следственная связь. Уравнение регрессии и его математическое 

ожидание. Регрессионный анализ как нахождение оценок параметров и исследование 

полученных модели. 

 

Пример тестов: 

1 Как называется определенное число объектов, по которых дается оценка какого-либо 

показателя надежности?  

+выборка 

-опытная информация 

-экспериментальные данные 

-статистический ряд 

 

2 Замысел исследования – это… 

+основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, 

определяет порядок проведения исследования, его этапы 

-литературное оформление результатов исследования 

-накопление фактического материала 
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-абстрагирование 

 

3 Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения различных 

элементов предмета в единое целое, систему, без чего невозможно действительно научное 

познание этого предмета: 

+ синтез 

-анализ 

-индукция 

-дедукция 

 

4. Какие науки направлены на получение новых знаний об основных закономерностях 

строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды? 

-прикладные науки 

+фундаментальные науки 

технические науки 

естественные науки 

 
5. Гипотеза научного исследования – это… 

-уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

-то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

+ предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений 

-источник информации, необходимой для исследования 

 
6. Активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса – это… 

-наблюдение 

+эксперимент 

-сравнение 

-теоретизация 

 

7.  Аксиома – это… 

-положение, которое в научном исследовании не принимается вне зависимости от того, 

имеет оно логические доказательства или нет 

-положение, которое в научном исследовании выступает в качестве проблемы 

+ положение, которое принимается без логического доказательства 

-положение, которое принимается исключительно с логическими доказательствами 

 
8. Индукция как общелогический метод исследования – это… 

+ совокупность познавательных операций, в результате которых осуществляется движение 

мысли от менее общих положений к более общим 

-использование общих научных положений при исследовании конкретных явлений 

-разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 

-метод познания, содержанием которого является совокупность приемов соединения 

отдельных частей предмета в единое целое 
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4.3 Лекции/практические занятия 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4 

 

 Содержание лекций / практических занятий / и контрольные мероприятия 

 

№ п/п 
 

№ раздела 
№ и название лекций/ ла- 

бораторных/ практических/ 
семинарских занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Раздел 1. Математические методы планирования эксперимента и моделирование 

Тема 1. Органи- 

зация, планирова- 

ние и проведение 

эксперимента. 

Лекция № 1 

Организация, планирование и 

проведение эксперимента. 

УК-1.1; УК-2.1; УК- 

3.2; УК-4.1; 

Устный опрос  

1 

Практическая работа №1 Разбор 

источников случайных и систе- 

матических ошибок экспери- 
мента 

УК-1.1; УК-2.1; 
УК-3.2; УК-4.1; 

контрольные 
задания 

2 

Тема 2. Статисти- 

ческий анализ и 

оценка пригодно- 

сти эмпирических 

данных 

Лекция № 2. 
Статистический анализ и 

оценка пригодности эмпириче- 

ских данных 

УК-3.2; УК-4.1; 
УК-6.1; УК-6.2; 

ПКос-5.1 

Устный опрос 1 

Практическая работа № 2 Реше- 

ние задач на расчет доверитель- 

ной вероятности результатов 

измерений 

УК-3.2; УК-4.1; 
УК-6.1; УК-6.2; 

ПКос-5.1 

контрольные 

задания 
2 

 Раздел 2. Математические методы корреляционного и регрессионного анализа 

Тема 3. Понятие 

о функциональ- 

ных и статисти- 

ческих зависи- 

мостях 

Лекция № 3. Понятие о 

функциональных и статисти- 

ческих зависимостях 

УК-3.2; УК-4.1; 
УК-6.1; УК-6.2; 

ПКос-5.1 

 1 

Практическая работа № 3 

Разбор функциональных и стати- 

стических моделей техно- 

природной системы 

УК-3.2; УК-4.1; 
УК-6.1; УК-6.2; 

ПКос-5.1 

Устный 
опрос 

2 

Тема 4. Понятие о 

корреляционном и 

регрессионном 

анализе 

Лекция № 4. Понятие о корре- 

ляционном и регрессионном 

анализе 

УК-6.1; УК-6.2; 
ПКос-5.110 

Устный опрос 1 

Практическая работа № 4 Раз- 

бор примеров сильной ислабой 

корреляции пара- метров моде- 

ли 

УК-6.1; УК-6.2; 
ПКос-5.1 

контрольные 

задания 
4/2 
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4.4 Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
 

Таблица 5 
 

№ 
п/п 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Раздел 1. Математические методы планирования эксперимента и моделирование. 

1  

Тема 1. Организация, 

планирование и прове- 

дение эксперимента. 

Методы исследования в области геоэкологии. Полевые и 

лабораторные исследования. Понятие мониторинга природ- 

ной среды. Понятие и основные этапы планирования экспе- 

римента. Пассивный и активный эксперимент. Задачи экспе- 
римента, однофакторный и многофакторный эксперимент. 

2 Тема 2. Статистический 

анализ и оценка пригод- 

ности эмпирических 
данных 

Основные характеристики случайных величин: математиче- 

ское ожидание, среднеквадратичное отклонение, оценкадис- 

персии, среднее значение выборки случайной величиныи ее 

дисперсия, коэффициент вариации, доверительная вероят- 

ность. Виды ошибок измерений. 

Раздел 2. Математические методы корреляционного и регрессионного анализа. 

3 Тема 3. Понятие о 

функциональных и ста- 

тистических зависимо- 
стях 

Понятие линейной (однородной) и нелинейной (неоднород- 

ной) природной средах. Понятие аппроксимации нелиней- 

ной связи переменных. Функциональная и статистическая 
связи переменных состояния. 

4 Тема 4. Понятие о кор- 

реляционном и регрес- 

сионном анализе 

Понятие корреляции и регрессии. Коэффициент корреляции, 

корреляционное поле. Типы корреляций данных: сильная и 

слабая положительная, сильная и слабая отрицательная, 

отсутствие. Корреляция и причинно-следственная связь. 

Уравнение регрессии и его математическое ожидание. Рег- 

рессионный анализ как нахождение оценок параметров и 

исследование полученных моделей. 
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5. Образовательные технологии 

 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

 

№ 
п/п 

 

Тема и форма занятия 

Наименование используемых активных 

и интерактивных образовательных 

технологий 

1. Тема 1. Организация, пла- 

нирование и проведение 

эксперимента. 

л Презентация, диспут 

2. Тема 2. Статистическийана- 

лиз и оценка пригодности 

эмпирических данных 

пз Анализ конкретных ситуаций 

3. Тема 3. Понятие о функ- 

циональных и статистиче- 

ских зависимостях 

л Презентация, диспут 

4. Тема 4. Понятие о корре- 

ляционном и регрессион- 

ном анализе 

пз Анализ конкретных ситуаций 
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения  

дисциплины 
 

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

 
1). Типовые задачи для текущего и промежуточного контроля обучающихся: 

1. Проводится анализ с/х продукции на содержание вредных веществ. Известно, что среднее со- 

держание токсинов в 1 кг. Продукции 12 мг.А стандартное отклонение Sx=1.2 мг. Определить 

число замеров, необходимых для оценки среднего содержания токсинов с точностью 3%. 

2. Требуется проверить, влияет ли удаленность участка от точечного источника загрязнений на 

содержание свинца в почве. Число измерений равно 5 на трех участках, удаленных на разных 

расстояниях от источника. 

№ уча- 
стка 

№ эксперимента 

1 2 3 4 5 

1 12,5 15,4 17,2 13,1 16,9 

2 20,1 17,5 16,3 25,3 14,2 

3 10,3 12,3 11,2 13,5 8,4 

 

При решении задачи необходимо перенести результаты эксперимента в плагин дисперсион- 

ный анализ статистических данных Microsoft Office Excel 2010, рассчитать дисперсию эмпи- 

рических данных и проверить нулевую гипотезу по критерию Фишера. 

 

3). Вопросы для подготовки к устному опросу (текущий контроль) 

1.Понятие цели объекта и предмета научных исследований. 

2.Конструктивная (этап построения программы и выбор методики исследований) и 

технологическая фазы исследования (теоретический и эмпирический этапы 

3.Требования к оформлению результатов научных исследований. 

4.Определение модели объекта исследования. Функции и этапы моделирования, 

требования к модели. 

5. Шкалы измерений переменных состояния. 

6. Исследование модели и оценка ее адекватности. 

7. Функции руководителя научных исследований. Требования к участникам коллективных 

исследований. 

8. Полевые и лабораторные исследования. Структура мониторинга природных сред. 

9. Задачи эксперимента. Пассивный и активный эксперимент. 

10. Статистический анализ и оценка пригодности эмпирических данных. 

11. Состав и назначение процедур предварительной обработки экспериментальных 

данных. 

12. Назначение корреляционного и регрессионного анализа статистических данных. 

13. Назначение дисперсионного анализа статистических данных. 

14. Понятие многомерного (кластерного) анализа данных. 

15. Регрессионный анализ как нахождение оценок параметров и исследование полученных 
моделей. Уравнение регрессии. 

 
4.Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (экзамен) 
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1. Виды эксперимента. Понятие планирования эксперимента. 

2. Определение математической модели объекта исследования. Исследование модели и 
оценка ее адекватности. 

3. Основные этапы проведения экспериментальных исследований. 

4. Задачи эксперимента. Пассивный и активный эксперимент. 

5. Состав и назначение процедур предварительной обработки экспериментальных 
данных. 

6. Методы измерений физических величин в эксперименте. Погрешность 
измерений. 

7. Функции руководителя научных исследований. Требования к участникам 
коллективных исследований. 

8. Понятие дисперсионного анализа в структуре научных исследований. 

9. Определение статистической и функциональной связи параметров. Понятие и 

виды корреляционной связи. 

10. Понятие и назначение корреляционного и регрессионного анализа 

статистических данных. 

11. Понятие регрессионного анализа данных. Уравнение регрессии. 

12. Понятие многомерного (кластерного) анализа данных. Способ построения 
дендрограммы. 

13. Оценка пригодности эмпирических данных. Критерий Кохрена. 

14. Понятие воспроизводимости эксперимента. Рандомизация опытов. 

15. Понятие цели объекта и предмета научных исследований. Структура методики 
научных исследований. 

16. Техно-природная система с обратной связью как объект исследований. Виды 
обратной связи. 

17. Структура функциональной модели техно-природной системы с обратной связью. 

18. Основные режимы антропогенной эксплуатации по критерию устойчивости эко- 
системы и их модели. 

19. Понятие исследования модели и оценки ее адекватности. 

20. Имитационные и оптимизационные модели в экологии. 

21. Коэффициент детерминации. Расчет коэффициента детерминации поопытным 
данным. 

22. Понятие кластерного анализа данных. Составление матрицы исходных данных и 
построение дендрограммы. 

23. Конструктивная и технологическая фазы научного исследования. 

24. Задачи эксперимента, активный и пассивный эксперимент. 

25. Шкалы измерений переменных состояния при проведении эксперимента. 

26. Понятие контрольной и экспериментальной группы объектов припроведе нии 
эксперимента. 

27. Понятие и виды нормирования антропогенной нагрузки на экосистему. 

28. Структура и задачи экологического мониторинга. 

29. Структура методики научных исследований. Требования к оформлению 
результатов научных исследований. 

30. Природно-техногенная система как объект моделирования.  

31. Требования к участникам коллективного научного исследования. 
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32. Правила обсуждения и оформления результатов коллективного научного 
исследования. 

33. Полевые и лабораторные исследования в области геоэкологии.  

34. Структура оформления и содержания научного исследования. Язык и стиль 
изложения материалов исследования. 

 
 

6.2 Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал оценивания 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) в форме Экзамена 

Таблица 7 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
Оценка Критерии 

оценивания 
Отлично Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал из лите- 

ратуры, правильно обосновывает принятое решение. 

 Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает 

материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний; использует в ответе дополнительный мате- риал все 

предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные 

результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. 
Хорошо Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 

достаточно высокое. Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 
на вопрос. 

Удовлетвор. Обучающийся имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения в применении теоретических положений 

на практике. 

 Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, большинство предусмотренных программой 

заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный 

вопрос Обучающийся допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала 

Неудовлетв. Обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, не может увязывать теорию с практикой 
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 Не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, необходимые практические компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к минимальному. 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература 

1. Горина, Л. Н. Научно-исследовательская работа по направлению подготовки 20.04.01 «Техно- 

сферная безопасность» : учебно-методическое пособие / Л. Н. Горина, А. В. Краснов. — Толь- 

ятти : ТГУ, 2019. — 151 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/139933 (дата обращения: 06.10.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

2. Патентные исследования при создании новой техники. Научно-исследовательская работа : 

учебное пособие / Г. А. Шаншуров, О. Н. Исакова, Т. В. Дружинина, Т. В. Честюнина ; под ре- 

дакцией Г. А. Шаншуров. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-7782-4001-8. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152180 (дата обращения: 06.10.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
 

7.2 Дополнительная литература 

 
1. Опытно-конструкторская работа и патентная деятельность : учебное пособие / составители С. 

Д. Игнатов, А. И. Демиденко. — Омск : СибАДИ, 2019. — 135 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149539 (дата об- 

ращения: 06.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

2. Кремлев, Н. Д. Основы научных исследований : учебное пособие / Н. Д. Кремлев. — Курган : 

КГУ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-5-4217-0447-8. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177877 (дата обращения: 06.10.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3. Игнатов, С. Д. Основы прикладных и научных исследований : учебное пособие / С. Д. Игнатов. — 

Омск : СибАДИ, 2019. — 95 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/149526 (дата обращения: 06.10.2021). — Режим доступа: для ав- 

ториз. пользователей. 

 

7.3. Нормативные правовые акты 

 
1. Водный кодекс Российской Федерации (от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=206517#0. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации (от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ) [Электронный ре- 

сурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200210#0. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2. (от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ) [Электрон- 

ный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200297#0 

4. Об охране окружающей среды (Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D206517&0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D200210&0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D200297&0
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№ 7-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201151#0. 

Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 

г. № 2423-р) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zakonbase.ru/content/base/265665 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 (Все ресурсы в открытом доступе) 
Microsoft Windows 7 Professional RUS, 
http://www.rsl.ru/ сайт Российской государственной библиотеки, 

http://www.gpntb.ru/ сайт Государственной публичной научно-технической библиотеки России, 

http://elibrary.ru/ сайт Научной электронной библиотеки, 
http://www.ecolife.ru/ Электронный журнал "Экология и жизнь". 

http://ekolog.nm.ru/ "Законы экологии - законы человечества" - Законы экологии. Экологическое пра- 

во. Экологический предел. 

http://cci.glasnet.ru/library/ "Эколайн" - Московская открытая экологическая библиотека. 

 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочныхсистем 

1. Microsoft Office Excel 2010 Products.office.com 

 

Таблица 8 

Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование разде- 

ла учебной дисцип- 

лины (модуля) 

Наименование про- 

граммы 

Тип 

программы 

 

Автор 
Год 

разработки 

 

1 
Математические мето- 

ды дисперсионного и 
кластерного анализа. 

Microsoft Office 

Excel 2010 

 

Офисно- 

расчетная 

 

Microsoft 

2010 (по- 

следняя 

версия) 

 

2 

Математические мето- 

ды корреляционного и 

регрессионного анали- 

за. 

 

Microsoft Office 

Excel 2010 

 

Офисно- 

расчетная 

 
 

Microsoft 

2010 (по- 

следняя 

версия) 

 

3 

Математические мето- 

ды планирования экс- 

перимента и модели- 
рование. 

 

Microsoft Office 

Excel 2010 

 

Офисно- 

расчетная 

 
 

Microsoft 

2010 (по- 

следняя 

версия) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения: 

- лекционных занятий необходима аудитория, оснащенная компьютером и мультимидийным 

оборудовани ем; 

- практических занятий необходим компьютерный класс, оборудованный техникой из расчета один 

компьютер на одного обучающегося, с обустроенным рабочим местом преподавателя и 

мультимидийным оборудованием, объединенные локальной сетью. 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D201151&0
http://www.zakonbase.ru/content/base/265665
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://ekolog.nm.ru/
http://cci.glasnet.ru/library/
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Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами, лабораториями 

 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной рабо- 

ты (№ учебного корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и поме- 
щений для самостоятельной работы** 

1 2 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории, или оборудованные для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный 

класс. 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

 
Основными формами обучения студентов являются лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, выполнение курсовой работы,  консультации. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. 
Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 

Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 

выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные 

карандаши и фломастеры. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. Однако чрезмерное увлечение сокращениями может 

привести к тому, что со временем в них будет трудно разобраться. 

В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка прослушанных 

лекций без промедления значительно экономят время и способствует лучшему усвоению 

материала. Эффективными формами контроля за изучением курса студентами являются 

консультации. Они используются для оказания помощи студентам при их подготовке к 

практическим занятиям, для бесед по дискуссионным проблемам и со студентами, 

пропустившими семинарские занятия, а также индивидуальной работы преподавателя с 

отстающими студентами. 

 
 

29/101 

1. Парты со скамейками 20 шт. 

2. Доска меловая 1 шт. 

3. Видеопроектор (Инв.№ 210134000000635) 
4. Экран (Инв.№ 210136000000576) 
5. Плакаты 

 
 

29/102 

1. Парты со скамейками 20 шт. 
2. Доска меловая 1 шт. 

3. Видеопроектор (Инв.№ 210134000000635) 
4 Экран (Инв.№ 210136000000576) 
5. Плакаты 

Библиотека ЦНБ имени Н.И. Железнова Читальный зал 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины Б1.В.07 «Основы научно-исследовательской деятельности» ОПОП ВО по 

направлению 20.04.01 Техносферная безопасность, направленность Моделирование 

природоприближенных технологий при защите окружающей среды 

 (квалификация (степень) выпускника – магистр) 

 
Мартыновым Дмитрием Юрьевичем, доцентом кафедры Экологии института Мелиорации, водного 

хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

кандидатом технических наук (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей программы 

дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» ОПОП ВО по направлению 20.04.01 

Техносферная безопасность, направленность Моделирование природоприближенных технологий при 

защите окружающей среды  (магистратура), разработанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», на кафедре Организации и технологии 

строительства объектов природообустройства (разработчик – Журавлева Лариса Анатольевна, профессор 

кафедры Организации и технологии строительства объектов природообустройства). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим выводам: 

2. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Основы научно-исследовательской 

деятельности» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Программа содержит все разделы, соответствует 

требованиям к нормативно-методическим документам. 
3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации 

ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части учебного цикла 

блока Б1.В.01 

4. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям ФГОС 

ВО направления 20.04.01 Техносферная безопасность. 

5. В соответствии с Программой за дисциплиной «Основы научно-исследовательской 

деятельности» закреплено две компетенции. Дисциплина «Основы научно-исследовательской 

деятельности» и представленная Программа способны реализовать их в объявленных требованиях. 

6. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, владеть 

соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность 

получения заявленных результатов. 

7. Общая трудоёмкость дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» 

составляет 4 зачётных единицы (144 часа). 

8. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли- 

рования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина «Основы 

научно- исследовательской деятельности» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность и возможность дублирования 

в содержании отсутствует. Поскольку дисциплина не предусматривает наличие специальных 

требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, хотя может являться 

предшествующей для специальных, в том числе профессиональных дисциплин, использующих 

знания в области техносферной безопасности в профессиональной деятельности бакалавра по 

данному направлению подготовки. 

9. Представленная Программа предполагает использование современных образовательных 

технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Формы 

образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

10. Программа дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» 

предполагает занятия в интерактивной форме. 

11. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представленные в 

Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержащимся во ФГОС ВО 

направления 20.04.01 Техносферная безопасность. 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: основной литературой –2 

источника, дополнительной литературой – 3 наименования, Интернет-ресурсы – 6 источника и со- 

ответствует требованиям ФГОС ВО направления 20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

 



 

13.Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует специфике 

дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» и обеспечивает использование 

современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения. 

14.Методические рекомендации студентам и методические рекомендации преподавателям по 

организации обучения по дисциплине дают представление о специфике обучения по дисциплине 

«Основы научно-исследовательской деятельности». 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, структура и 

содержание рабочей программы дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» 

ОПОП ВО по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность, направленность «Моделирование 

природоприближенных технологий при защите окружающей среды»  (квалификация  выпускника – 

бакалавр), разработанная профессором кафедры Организации и технологии строительства объектов 

природообустройства, зав. кафедрой, доктором технических наук, доцентом Журавлёвой Л.А. 

соответствует требованиям ФГОС ВО, современным требованиям экономики, рынка труда и 

позволит при её реализации успешно обеспечить формирование заявленных компетенций. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


