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1. Цели освоения дисциплины. 

 

К основным целям освоения дисциплины «Методы профессиональной самоактуализации» 

следует отнести: формирование знаний и навыков, необходимых в практической деятельности, 

направленной на решение инженерных, управленческих и аналитических задач по защите окружа-

ющей среды и снижению экологической нагрузки на население на местном, региональном, наци-

ональном и глобальном уровнях, повышению уровня экологической культуры. 

К основным задачам освоения дисциплины «Методы профессиональной самоактуализа-

ции» следует отнести: 

▪ сформировать устойчивое представление о специфике профессиональной деятель-

ности специалиста в области инженерной защиты окружающей среды; 

▪ сформировать умение решать практические профессиональные задачи; 

▪ сформировать представление о модели профессиональных компетенций и дать прак-

тические навыки по их развитию; 

▪ сформировать знания о кроссфункциональных навыках, дать практические методы 

по их освоению; 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 Дисциплина «Методы профессиональной самоактуализации» относится к числу факульта-

тивных дисциплинам учебного плана и входит в образовательную программу подготовки.  

Дисциплина «Методы профессиональной самоактуализации» взаимосвязана логически и 

содержательно-методически с другими дисциплинами учебного плана, формирующими обще-

культурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции будущих магистров по 

направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность». 
 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие 

компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования 

соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенции 

В результате освоения образо-

вательной программы обуча-

ющийся должен обладать 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

УК-6  

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствован 

ия на основе 

самооценки 

  ИУК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пре-

делы (личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного вы-

полнения порученного задания.  

ИУК-6.2. Определяет приоритеты профессио-

нального роста и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе само-

оценки по выбранным критериям.  

ИУК-6.3. Выстраивает собственную профессио-

нальную траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом накоплен-

ного опыта профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований рынка 

труда 



 

 

 
4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, т.е. 36 академических ча-

сов(из них 16 часов – самостоятельная работа студентов).  

Разделы дисциплины «Методы профессиональной самоактуализации» изучаются на тре-

тьем курсе в 3 семестре: лекции – 8 часов, семинарские (практические) занятия – 10 часов, форма 

контроля – зачет. 

Структура и содержание дисциплины «Методы профессиональной самоактуализации» по 

срокам и видам работы отражены в Приложении 3. 

 

Содержание разделов дисциплины 
 
Тема 1. Введение. Профессия «Эколог» 

Функции и компетенции профессии. Личные качества специалиста. Этические основы профессии.  

Метатренды, влияющие на ландшафт профессионального развития.   

Базовые навыки XXI века. Новая модель навыков. 

Профессиональные области экологической деятельности. Теория спиральной динамики в контек-

сте работы эколога. 

Работа с резюме. Методы поиска работы. 

Основы самоорганизации, концепция витального интеллекта VQ. 

 

Тема 2. Организация природоохранной деятельности на предприятии 

Организация производства. Распределение ответственности. Место природоохранной деятельно-

сти в работе предприятия. Должностная инструкция специалиста по охране природной среды. 

Функциональные обязанности. 

Алгоритм сбора первичной информации. 

Основы делопроизводства и документооборота, договорная работа. 

Разрешительная документация. Типы, порядок разработки.  

Отчетность. Порядок подачи. Работа в информационных подсистемах. 

Проверки. Порядок проведения. Подготовка к проверке.  

 

Тема 3. Построение системы управления охраной окружающей среды 

Процессное управление. Основы бизнес-моделирования. Построение полигона процессов обеспе-

чения природоохранной деятельности. 

Личная и рабочая самоорганизация. Работа с планерами и дневниками.  

Основы делопроизводства. 

Принципы системы менеджмента качества.  Логика систем менеджмента. Механизм построения 

системы управления охраной окружающей среды  по принципам ИСО 14000.  Элементы системы 

экологического менеджмента.  

Основы аудита системы экологического менеджмента.  

 

Тема 4. Совершенствование эффективности природоохранной деятельности 

Кайдзен - парадигма непрерывного совершенствования. Инструменты бережливого производства 

для сокращения экологических потерь: LEAN и GREEN. Алгоритм поиска возможностей совер-

шенствования природоохранной деятельности. Наилучшие доступные технологии. Природо-

охранные инновации. 

Устойчивое развитие: действующие стандарты, механизмы внедрения, отчётность.  

Принципы проектного управления. Алгоритм реализации проекта. Взаимодействие в проектной 

команде. Документальное обеспечение. 

Коммуникативные навыки и концепция социального интеллекта SQ. 

 

Тема 5. Экологическая культура компании  



 

 

Социальное предпринимательство и корпоративная социальная ответственность. Понятие органи-

зационной культуры компании. Управление изменениями. Работа со смыслами.  Внедрение эко-

логической культуры компании. Реализация экологических инициатив. Компетенции экотренера. 

Комьюнити-менеджмент. 

Гибкие методологии в управлении социальными и природоохранными проектами Agile-подход. 

Компетенция оказание влияния. 

 

Тема 6.  Надпрофессиональные навыки  успешного эколога 
Экологический образ жизни.  

Компетенции эколога: 

Основы самоорганизации. Работа с информацией. Самопрезентация. Коммуникации. Психологи-

ческая гигиена.  Саморазвитие. 

Теория спиральной динамики. Актуальные задачи работы и профессионального позиционирова-

ния в зависимости от уровня развития компании. 

Основы экосистемного мышления и биосферного подхода. 

Работа с личным брендом и портфолио эколога. 

 

 

5. Образовательные технологии. 

Методика преподавания дисциплины «Методы профессиональной самоактуализации» и ре-

ализация компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает ис-

пользование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуаль-

ных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся:  

- конспектирование лекций; 

- разработка тематических проектов в виде визуализированных средств представления 

учебной информации; 

– подготовка, представление и обсуждение презентаций на семинарских занятиях; 

– организация и проведение текущего контроля знаний студентов в форме бланкового те-

стирования; 

– анализ реальных практических ситуаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен главной целью об-

разовательной программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины 

«Методы профессиональной самоактуализации» и в целом по дисциплине составляет 50% ауди-

торных занятий. Занятия лекционного типа составляют 50% от объема аудиторных занятий. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 

 В процессе обучения используются следующие оценочные формы самостоятельной работы сту-

дентов, оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций: 

- подготовка и выступление на семинарском занятии с презентацией и ее обсуждением на 

одну из тем; 

-  подготовка и выступление на семинарском занятии с докладом на одну из тем и его об-

суждение; 

  - написание контрольной работы в виде бланкового тестирования; 

- проведение устного опроса (собеседования); 

- решение кейс-задачи; 

- сдача экзамена. 



 

 

  Образцы тестовых заданий для контрольной работы, тем для выполнения докладов и пре-

зентаций,  контрольных вопросов и заданий для проведения текущего контроля, вопросы к экза-

мену, приведены в приложении. 

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

6.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующая компетенция: 

 

Код компе-

тенция 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен обладать 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их от-

дельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения учащимися дисциплин (модулей), 

практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

 

6.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по 

итогам освоения дисциплины (модуля), описание шкал оценивания. 

 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является до-

стижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

  
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: мето-

дики само-

оценки, са-

моконтроля и 

саморазви-

тия с исполь-

зованием 

подходов 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутст-

вие или недоста-

точное соответ-

ствие знаний ме-

тодики само-

оценки, самокон-

Обучающийся де-

монстрирует непол-

ное соответствие 

знаний методики са-

мооценки, само-

контроля и самораз-

вития с использова-

нием подходов здо-

ровьесбережения. 

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие знаний мето-

дики самооценки, 

самоконтроля и са-

моразвития с ис-

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответ-

ствие знаний 

мето-дики само-

оценки, само-

контроля и са-

моразвития с ис-

пользованием 



 

 

здоровьесбе-

режения. 

 

 

троля и самораз-

вития с исполь-

зованием подхо-

дов здоровьесбе-

режения. 

Допускаются значи-

тельные ошибки, 

обучающийся испы-

тывает значительные 

затруднения при опе-

рировании знаниями 

при их переносе на 

новые ситуации. 

пользованием под-

ходов здоровьесбе-

режения. 

Допускаются не-

значительные 

ошибки, неточно-

сти, затруднения 

подходов здоро-

вьесбережения. 

Свободно опе-

рирует приобре-

тенными знани-

ями.   

Уметь:. 

решать зада-

чи собствен-

ного личнос-

тного и про-

фессиональ-

ного разви-

тия, опреде-

лять и реали-

зовывать 

приоритеты 

совершен-

ствования 

собственной 

деятельно-

сти; приме-

нять мето-

дики само-

оценки и са-

моконтроля; 

применять 

методики, 

позволя-

ющие улуч-

шить и сох-

ранить здо-

ровье в про-

цессе жизне-

деяте-льно-

сти. 

Обучающийся не 

умеет или в 

недос-таточной 

степени умеет 

решать задачи 

собственно-го 

личностного и 

профессиональ-

ного развития, 

опреде-лять и 

реа-лизовывать 

приоритеты со-

вершенст-вова-

ния со-бственной 

деятельнос-ти; 

приме-нять мето-

дики само-

оценки и са-мо-

контроля; приме-

нять методики, 

позволяю-щие 

улуч-шить и со-

хранить здоровье 

в процессе жиз-

недея-тельности. 

Обучающийся де-

монстрирует непол-

ное соответствие 

требованиям   уме-

ний 

умеет решать задачи 

собственного лич-

ностного и профес-

сионального разви-

тия, определять и ре-

ализовывать приори-

теты совершенство-

вания собственной 

деятельности; приме-

нять методики само-

оценки и само-

контроля; применять 

методики, позволяю-

щие улучшить и со-

хранить здоровье в 

процессе жизнедея-

тельности. 

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие требованиям 

умений  решать за-

дачи собствен-ного 

личностного и про-

фессионального 

развития, опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

совершенствования 

собственной дея-

тельности; приме-

нять методики са-

мооценки и само-

контроля; при-ме-

нять методики, поз-

воляющие улуч-

шить и сохранить 

здоровье в процес-

се жизнедеятель-

ности. 

Умения освоены, 

но допускаются не-

значительные 

ошибки, неточно-

сти 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответ-

ствие требова-

ниям умеет ре-

шать задачи соб-

ственного лич-

ностного и про-

фессиональ-ного 

развития, опре-

делять и реали-

зовывать прио-

ритеты совер-

шенство-вания 

собст-венной де-

яте-льности; 

при-менять 

мето-дики само-

оце-нки и само-

кон-троля; 

приме-нять ме-

тоди-ки, позво-

ляю-щие улуч-

шить и сохра-

нить здоровье в 

процессе жиз-

недеятельнос-ти. 

Свободно опе-

рирует приобре-

тенными умени-

ями. 

Владеть:  

технология-

ми и навыка-

ми управле-

ния своей 

познаватель-

ной деятель-

ностью и ее 

совершенст-

Обучающийся не 

владе-ет или в 

не-достаточной 

степени вла-деет 

техно-логиями  

на-выками уп-

равления своей 

поз-навательной 

деятельнос-тью и 

Обучающийся ча-

стич-но владеет 

технологиями и 

навыками управле-

ния своей познава-

тельной деятельно-

стью и ее совершен-

ствования на основе 

самооценки, само-

Обучающийся час-

тично владеет 

технологиями и 

навыками управле-

ния своей познава-

тельной деятельно-

стью и ее совер-

шенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля и 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет 

технологиями и 

навыками управ-

ления своей по-

знавательной де-

ятельностью и 

ее совершен-

ство-вания на 



 

 

вования на 

основе само-

оценки, са-

моконтроля 

и принципов 

самообразо-

вания в тече-

ние всей 

жизни, в том 

числе с испо-

льзованием 

здоровьесбе-

регающих 

подходов и 

методик. 

ее со-вершен-

ство-вания на ос-

нове само-

оценки, са-мо-

контроля и 

принцпов само-

образо-вания в 

те-чение всей 

жизни, в том 

числе с ис-поль-

зовани-ем здоро-

вье-сберегаю-

щих подхо-дов и 

методик. 

контроля и принци-

пов самообразования 

в течение всей 

жизни, в том числе с 

использованием здо-

ровьесберегающих 

подходов и методик., 

но испытывает зна-

чительные затрудне-

ния при переносе  

полученных знаний 

на новые объекты 

принципов самооб-

разования в течение 

всей жизни, в том 

числе с использова-

нием здоровьесбе-

регаю-щих подхо-

дов и методик., но 

имеются отдельные 

неточности при  пе-

реходе к новым 

объектам 

основе само-

оценки, само-

контроля и 

принципов са-

мообразования в 

течение всей 

жизни, в том 

числе с исполь-

зовани-ем здо-

ровье-сберегаю-

щих подходов и 

методик. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
 

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по результатам выпол-

нения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине (мо-

дулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. 

Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине (модулю) методом экс-

пертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все виды учебной 

работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине (прошли промежуточный кон-

троль,  выступили с докладом, написали контрольную работу) 
 

Шкала оце-

нивания 
Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент де-

монстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показа-

телей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в си-

туациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначительные 

ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным пла-

ном. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приве-

денным в таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется от-

сутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значи-

тельные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на но-

вые ситуации. 

 
Фонд оценочных средств представлен в приложении 1 к рабочей программе. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература: 



 

 

1. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А.В. Дейнека, В.А. Бес-

палько. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. - 389 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02048-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066 (22.07.2022). 

2. Халиулина, В.В. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / В.В. Хали-

улина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государствен-

ный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 180 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1559-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278891 (22.07.2022). 

3. Красина, Ф.А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / Ф.А. Красина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Универси-

тет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 158 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 138. - ISBN 978-5-4332-0078-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480534 (22.07.2022). 

б) дополнительная литература: 
1. Левушкина, С.В. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / С.В. Левуш-

кина ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего професси-

онального образования Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 88 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

5-7567-0164-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484972 (22.07.2022). 

2. Макарова, И.К. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / И.К. Макарова. 

- Москва : Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 

2005. - 143 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90787 (22.07.2022). 

в) программное обеспечение и интернет - ресурсы: 

Используемое программное обеспечение: 

Наименование ПО № договора 

Операционная система, Windows 7 (или ниже) - Microsoft 

Open License 

Лицензия № 61984214, 61984216,61984217, 

61984219, 61984213, 61984218, 61984215 

Офисные приложения, Microsoft Office 2013(или ниже) - Mi-

crosoft Open License 

Лицензия № 61984042 

Интернет-ресурсы: 

Каждый студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронным 

библиотекам университета(elib.mgup; lib.mami.ru/lib/content/elektronyy-katalog),к электронным ка-

талогам вузовских библиотек и крупнейших библиотек Москвы (http://window.edu.ru),  к элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам). 

г) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полез-

ных для освоения дисциплины  

1. http://www.hrm.ru Интернет-портал HRM.RU (HR-Менеджмент)  

2. http://www.hr-ru.com Интернет-портал HRRU-Управление персоналом  

3. http://www.rcg-moscow.ru Блог о работе и карьере 

4. http://www.top-personal.ru Интернет-журнал «Управление персоналом» 

5. www.kdelo.ru Интернет-журнал «Кадровое дело»  

6. http://www.grandars.ru/college/biznes/ Интернет-проект «Энциклопедия экономиста» 

 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278891
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90787
http://window.edu.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.hr-ru.com/
http://www.rcg-moscow.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.kdelo.ru/
http://www.grandars.ru/college/biznes/


 

 

Аудитории, оснащенные учебной мебелью и переносным (стационарным) мультимедий-

ным комплексом (проектор, ноутбук (компьютер)). 

 
9. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий. Цель самостоятельной 

работы – практическое усвоение студентами вопросов рассматриваемых в процессе изучения дис-

циплины. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, 

но без его непосредственного участия 

Задачи самостоятельной работы студента:  

- развитие навыков самостоятельной учебной работы;  

- освоение содержания дисциплины;  

- углубление содержания и осознание основных понятий дисциплины;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий для 

эффективной подготовки к экзамену. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

- самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; 

- подготовка к лекционным занятиям; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- составление и оформление докладов и презентаций по отдельным темам программы; 

- научно-исследовательская работа студентов; 

Для выполнения любого вида самостоятельной работы необходимо пройти следующие 

этапы: 

- определение цели самостоятельной работы; 

- конкретизация познавательной задачи; 

- самооценка готовности к самостоятельной работе;  

- выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи;  

- планирование работы (самостоятельной или с помощью преподавателя) над заданием;  

- осуществление в процессе выполнения самостоятельной работы самоконтроля (промежу-

точного и конечного) результатов работы и корректировка выполнения работы;  
 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом во время прове-

дения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем 

учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лекции преподава-

тель руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить 

изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, 

подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положитель-

ный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Пре-

подаватель приводит список используемых и рекомендуемых источников для изучения конкрет-

ной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме 

лекции. 



 

 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует электронные мультимедийные 

презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций для самоподготовки 

и подготовки к промежуточной аттестации.  
 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре. 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном 

изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изда-

ниях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соот-

ветствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учеб-

ной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выно-

симым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может об-

ращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составле-

нием плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентри-

рованное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также 

он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля 

его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного 

отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допуска-

ется также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате кото-

рого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» 

вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  
 

Методические рекомендации на составление и выступления с докладом 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию 

навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыс-

лить. 

При написании доклада по заданной теме студенту необходимо составляет план, подобрать 

основные источники. Как правильно, при разработке доклада используется не менее 8-10 различ-

ных источников. В процессе работы с источниками систематизировать полученные сведения, сде-

лать выводы и обобщения.  

Общая тематика докладов определяется преподавателем, но в определении конкретной темы 

инициативу должен проявить студент. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо вы-

явить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее 

изучить. 

Каждый доклад должен начинаться с введения. Введение - это вступительная часть научно-

исследовательской работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объ-

ему разделе показать актуальность темы, раскрыть ее практическую значимость. 

В основной части доклада раскрывается его содержание. Как правило, основная часть со-

стоит из теоретического и практического разделов.  

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается кри-

тический анализ литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются 

методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и 

т.д. В заключении подводятся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам. 

При подготовке устного выступления нужно учитывать его регламент - не более 10 минут.  

 



 

 

Методические рекомендации для подготовки презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего 

подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последо-

вательность сменяющих друг друга слайдов – то есть электронных страничек, занимающих весь 

экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации про-

ецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество 

слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5минутного 

выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Сле-

дующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, 

чтобы пользоваться ими как планом для выступления.  

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках; 

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. Особо вни-

мательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при 

выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со 

слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и 

пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии 

стержневой идеи выступления.  

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответ-

ствуют содержанию; 

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображе-

нием (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших 

слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации). 

Максимальное количество графической информации на одном слайде –2 рисунка (фотогра-

фии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим иллюстративным 

материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы воспринять материал на 

слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 

10 -15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если 

какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория будет 

считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если 

докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при 

этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы 

не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце пре-

зентации –рискованно, оптимальный вариант –в середине выступления. Если на слайде приво-

дится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами (например, «На этой диа-

грамме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим –показатели Б»), с тем, 

чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каж-

дый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 –60 секунд (без учета времени 

на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автома-

тический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов пре-

зентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – 



 

 

для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презен-

тациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные 

цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое 

лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демон-

страции презентации.  

Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-

синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в свет-

лых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеро-

вать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной ин-

формацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно 

только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диа-

граммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно вос-

пользоваться лазерной указкой. Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм таблич-

ного процессора MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с раздели-

телем групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отоб-

ражаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда 

подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с гра-

фическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных 

средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда есть необходимость про-

порционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увели-

чен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы соответствовало значе-

ниям, указанным в таблице. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные 

рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 

MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и пропорциональ-

ном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt . 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. Если Вы предпочитаете восполь-

зоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень 

полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада («Следующий слайд, пожалуйста...»). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или «Ко-

нец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку 

завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, 

так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом представ-

ляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз 

напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо за-

вершить выступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация PowerPоint» 

(Файл — Сохранить как — Тип файла —Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация 

автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены 

как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа презен-

тации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, пред-

ложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории? 

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 
 



 

 

Методические рекомендации для подготовки к контрольной работе 

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента. 

Целью контрольной работы является определения качества усвоения учебного материала. 

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы: 

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2. выработка навыков самостоятельной работы; 

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе. 

Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема 

контрольной работы известна и проводится она по сравнительно недавно изученному материалу. 

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого сту-

дента. По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и 

т.п. выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя. 

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает творческий подход, 

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновы-

вать целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и 

логично излагать свои мысли. Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения 

конспектов лекций, соответствующего раздела учебника и учебных пособий по данной теме. 
 

Методические указания для обучающихся по участию в решении case задач ситуацион-

ного практикума. 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического за-

нятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих спо-

собностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на ос-

нове анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо: 

-заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и не-

обходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

-получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предо-

ставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

-получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в деле-

нии учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы; 

-участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе; 

-участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю. 
 

Методические рекомендации студентам для подготовки к зачету 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

 -подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора норма-

тивно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учеб-

ную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, 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 зна-

ния изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, вы-

носимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 



 

 

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена. Так, 

для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уве-

рены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное 

время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных 

проблем. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также ука-

зана в учебной программе дисциплины. 

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к зачет), 

нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, представляющими свою, иногда отлич-

ную от других, точку зрения по различным научным проблемам. Поэтому для полноты учебной 

информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Сту-

дент 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, реко-

мендованные Министерством образования и науки. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный материал в 

лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются, подкрепля-

ются 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. 

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся 

признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других. 

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 

запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных юридических проблем. А это до-

стигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналити-

ческим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных 

пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине 

на консультациях. 

 
10.  Методические рекомендации для преподавателя 

 

Особенностью этого курса является социальная направленность управленческой деятельно-

сти, характеризуемой акцентом на экономику и социологию труда, в большой степени определя-

ющего стабильность деятельности предприятия, устойчивость в конкурентной среде и др. показа-

телей эффективной деятельности организации. Поэтому на лекциях студент должен освоить ос-

новные теоретические аспекты тем, а на практических занятиях показать не только знание общих 

теоретических вопросов изучаемой темы, но и практику применения, но и практику решения во-

просов социального развития организации с учетом особенностей социального положения работ-

ников предприятия.  

Поэтому в процессе подготовки к семинарскому занятию желательно ознакомиться не только 

с материалом основной литературы, но и обратить внимание на литературу, рекомендуемую до-

полнительно, а также самостоятельно подобрать материал из профессиональных журналов, изда-

ваемых по разным аспектам менеджмента. 

Так как качество освоения курса зависит, прежде всего, от того, насколько точно и полно 

студент владеет его понятийным аппаратом, то при подготовке к занятиям рекомендуется посмот-

реть глоссарий, содержащий анализ основных терминов изучаемой дисциплины, материал лекции 

по изучаемой теме и, конечно, ответить на вопросы теста, позволяющего проконтролировать уро-

вень освоения, как теоретического материала проблемы, так и ее основного понятийного аппарата. 



 

 

Современные технологии обучения большое внимание уделяют формированию умения сту-

дента самостоятельно работать с информацией, четко формулировать собственные мысли, аргу-

ментировать свою позицию, что является основой становления профессионализма молодого со-

трудника. Один из важных способов достижения этой цели – анализ альтернативных точек зрения. 

Предлагаемая в рабочей программе литература позволяет выявить специфику подходов к той или 

иной проблеме, поэтому при подготовке к занятию необходимо посмотреть по конкретному во-

просу материал нескольких рекомендуемых учебников, а не ограничиваться одним учебником. 

Наиболее полно продемонстрировать умение работать с литературой студент должен в до-

кладе, который, как раз и предполагает сравнительный анализ имеющихся в теории вопроса точек 

зрения. Предлагаемая тематика докладов и презентаций позволяет каждому студенту выбрать для 

изучения такой вопрос курса, который будет именно данному студенту интересен и полезен. Ма-

териалы представленного доклада и презентации может стать частью будущей выпускной квали-

фикационной работы студента, так как многие управленческие вопросы связаны с вопросом орга-

низации набора и отбора персонала. Такой подход позволит студенту сформировать целостный 

взгляд на проблемы управления и послужит основанием для формирования комплексного подхода 

к решению практических задач управления. 

 

 



 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования по направлению подготовки  магистров 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 

 

 

Программу составили:  
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Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Методы профессиональной самоактуализации 

ФГОС ВО 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Технология 

формирова-

ния компе-

тенций 

Форма оце-

ночного сред-

ства** 

Степени уровней освоения компетенций 

ИН- 

ДЕКС 

ФОРМУЛИРО

ВКА 

 

 

 

 

    

 

 

 

 УК-6 

Способен опре-

делять и реализо-

вывать приори-

теты собственной 

деятельности и 

способы ее со-

вершенствования 

на основе само-

оценки 

УК-6.1. Знать: знает методики само-

оценки, самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов здоровьесбе-

режения. 

УК-6.2. Уметь: умеет решать задачи 

собственного личностного и профессио-

нального развития, определять и реали-

зовывать приоритеты совершенствова-

ния собственной деятельности; приме-

нять методики самооценки и само-

контроля; применять методики, позволя-

ющие улучшить и сохранить здоровье в 

процессе жизнедеятельности. 

УК-6.3. Владеть: владеет технологиями 

и навыками управления своей познава-

тельной деятельностью и ее совершен-

ствования на основе самооценки, само-

контроля и принципов самообразования 

в течение всей жизни, в том числе с ис-

пользованием здоровьесберегающих 

подходов и методик. 

лекция, само-

стоятельная 

работа, семи-

нарские заня-

тия 

Р,Т Базовый уровень 

-  знание классификации и основных характери-

стик потенциально опасных объектов и требо-

ваний безопасности к ним; 

Повышенный уровень 

-  знание методики прогнозирования устойчиво-

сти потенциально опасных объектов 

 

 

**- Сокращения форм оценочных средств см. в приложении 2 к РП. 



 

 

Перечень тем для подготовки доклада  

 

Критерии оценки доклада  

При определении оценки указанные условия должны выполняться полностью. Условие, 

выполняемое частично, считается невыполненным. 

Оценка «отлично» при выполнении следующих условий: 

1. В раскрыты следующие вопросы: 

- суть рассматриваемого аспекта и причину его рассмотрения,  

- описание существующих для данного аспекта проблем и предлагаемые пути 

их решения  

2. Соблюдение регламента при представлении доклада 

3. Представление, а не чтение материала 

4. Использование актуальных нормативных, монографических и периодических источ-

ников литературы 

5. Четкость дикции 

6. Правильность и своевременность ответов на вопросы 

Оценка «хорошо» при невыполнении любых двух из указанных условий.  

Оценка «удовлетворительно» при невыполнении любых трех из указанных условий. 

Оценка «неудовлетворительно»: невыполнение любых четырех из указанных условий. 

 

 Темы: 

1. Экологический образ жизни.  

2. Компетенции эколога 

3. Основы самоорганизации.  

4. Работа с информацией. 

5.  Самопрезентация.  

6. Коммуникации.  

7. Психологическая гигиена.   

8. Саморазвитие. 

9. Теория спиральной динамики.  

10. Актуальные задачи работы и профессионального позиционирования в зависимости 

от уровня развития компании. 

11. Основы экосистемного мышления и биосферного подхода. 

12. Работа с личным брендом и портфолио эколога. 

13. Определение ценностей и целей. Составление портфолио и планирование дальней-

шего развития.  

14. Практика элементов экологичного образа жизни. 

 

 

  Пример вопросов для контрольной работы 

в формате бланкового тестирования 

 
Контрольная работа в формате бланкового тестирования направление на 

оценку уровня освоенности знаний по дисциплине, получаемых в ходе освоения 

компетенций УК-6.  

Каждому студенту предлагается комплект тестовых заданий из 20 вопросов, 

выбранных случайным образом из списка. Критерии оценки используются следую-

щие: 

«отлично» - 20-18 правильных ответов 

«хорошо» - 17-15 правильных ответов 

«удовлетворительно» 14-10 правильных ответов 



 

 

«не удовлетворительно» менее 10 правильных ответов 
 

  



 

 

Список вопросов к зачету по дисциплине Методы профессиональной самоак-

туализации 

 

1. Функции и компетенции профессии. Личные качества специалиста. Этические основы 

профессии.  

2. Метатренды, влияющие на ландшафт профессионального развития.   

3. Базовые навыки XXI века. Новая модель навыков. 

4. Профессиональные области экологической деятельности. Теория спиральной динамики 

в контексте работы эколога. 

5. Работа с резюме. Методы поиска работы. 

6. Основы самоорганизации, концепция витального интеллекта VQ. 

7. Организация производства. Распределение ответственности. Место природоохранной 

деятельности в работе предприятия. Должностная инструкция специалиста по охране 

природной среды. Функциональные обязанности. 

8. Алгоритм сбора первичной информации. 

9. Основы делопроизводства и документооборота, договорная работа. 

10. Разрешительная документация. Типы, порядок разработки.  

11. Отчетность. Порядок подачи. Работа в информационных подсистемах. 

12. Проверки. Порядок проведения. Подготовка к проверке.  

13. Основы управления стрессом, концепция эмоционального интеллекта EQ. 

14. Процессное управление. Основы бизнес-моделирования. Построение полигона процес-

сов обеспечения природоохранной деятельности. 

15. Личная и рабочая самоорганизация. Работа с планерами и дневниками.  

16. Принципы системы менеджмента качества.  Логика систем менеджмента. Механизм по-

строения системы управления охраной окружающей среды  по принципам ИСО 14000.  

Элементы системы экологического менеджмента.  

17. Основы аудита системы экологического менеджмента.  

18. Кайдзен - парадигма непрерывного совершенствования. Инструменты бережливого 

производства для сокращения экологических потерь: LEAN и GREEN. Алгоритм поиска 

возможностей совершенствования природоохранной деятельности. Наилучшие доступ-

ные технологии. Природоохранные инновации. 

19. Устойчивое развитие: действующие стандарты, механизмы внедрения, отчётность.  

20. Принципы проектного управления. Алгоритм реализации проекта. Взаимодействие в 

проектной команде. Документальное обеспечение. 

21. Коммуникативные навыки и концепция социального интеллекта SQ. 

22. Социальное предпринимательство и корпоративная социальная ответственность. Поня-

тие организационной культуры компании. Управление изменениями. Работа со смыс-

лами.  Внедрение экологической культуры компании. Реализация экологических ини-

циатив. Компетенции экотренера. Комьюнити-менеджмент. 

23. Гибкие методологии в управлении социальными и природоохранными проектами Agile-

подход. 

24. Компетенция оказание влияния. 

 

 
Приложение 2 

к рабочей программе 

Перечень оценочных средств по дисциплине 

 «Методы профессиональной самоактуализации» 
 

№ 

ОС 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценоч-

ного средства в ФОС 



 

 

1.  

Деловая и/или роле-

вая игра  

(ДИ) 

Совместная деятельность группы обучаю-

щихся и педагогического работника под 

управлением педагогического работника с 

целью решения учебных и профессио-

нально - ориентированных задач путем иг-

рового моделирования реальной проблем-

ной ситуации. Позволяет оценивать уме-

ние анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), концеп-

ция, роли и ожидаемый ре-

зультат по каждой игре 

2.  
Кейс-задача 

(К-З) 

Проблемное задание, в котором обучаю-

щемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально- ориентированную си-

туацию, необходимую для решения дан-

ной проблемы. 

Задания для решения кейс-

задачи 

3.  
Доклад, 

сообщение 
(ДС) 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступ-
ление по представлению полученных ре-
зультатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

4.  
Устный опрос собе-

седование,  
(УО) 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа педагогического ра-

ботника с обучающимся на темы, связан-

ные с изучаемой дисциплиной, и рассчи-

танное на выяснение объема знаний обуча-

ющегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам дисци-

плины 

5.  
Тест 
(Т) 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых заданий 

 



 

 

Приложение 3. 

Структура и содержание дисциплины «Методы профессиональной самоактуализации» по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» (бакалавр) очная форма обучения, 2022 год набора 

№ 

  

n/n 

Раздел 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

 с
ем

ес
т
р

а
  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

и трудоемкость в часах 

Виды самостоятельной работы 

 студентов 

Формы 

атте-

стации 

Л П/C Лаб СРС КСР К.Р. К.П. РГР 
Доклад 

Презен-

тация 

К/p Э З 

1. Тема 1. Введение. Профессия «Эколог» 3 1-2 1 1  2               

2. 
Тема 2. Организация природоохранной деятельности 

на предприятии. 
3 3-4 2 1  3               

3. 
Тема 3. Построение системы управления охраной 

окружающей среды. 
3 5-6 2 2  4               

4. 
Тема 4. Совершенствование эффективности природо-

охранной деятельности 
3 7-8 1 2  3               

5. Тема 5. Экологическая культура компании 3 9-10 1 2  3               

6. 
Тема 6. Надпрофессиональные навыки  успешного 

эколога.   
3 11 1 2  3               

  Форма аттестации  19-21                + 

  Всего часов по дисциплине 3  8 10  18     +/+  +  + 

 


