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1 Цели и задачи учебной дисциплины
В процессе обучения студенты направления подготовки 20.03.01 «Техносфернаябезопасность» изучают дисциплину «Экологическая безопасность». Данная учебнаядисциплина является составной частью профессиональной подготовки (блок дисциплинпрофессионального цикла, дисциплина по выбору).Основная обобщенная цель дисциплины – формировать представления об основахрегиональной экологической безопасности в целях устойчивого развития регионов страны.Задачи дисциплины: изучить нормативно-правовые акты в области охраныокружающей среды, методы мониторинга объектов обращения с отходами, процессыобращения с отходами в организации.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
ПК-3 – Способен обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов вобласти экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при обращении сотходами.
Таблица – Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины,соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Кодкомпетенции Наименованиекомпетенции Код и наименованиеиндикаторадостижения ПК
Планируемый результатобучения по дисциплине Кодпоказателяосвоения

ПК-3 Способенобеспечитьсоблюдениетребованийнормативныхправовых актов вобластиэкологической исанитарно-эпидемиологической безопасностипри обращении сотходами.

ИД-1ПК-3: Знаетнормативно-правовые актыв области охраныокружающей среды,обращения с отходами,санитарно-эпидемиологическогоблагополучия населенияИД-2ПК-3: Знает методымониторинга иинвентаризации объектовобращения с отходамиИД-3ПК-3: Знает методы ипроцессы обращения сотходами в организацииИД-4ПК-3: Умеетосуществлять контрольизменений нормативногоправового регулированияпроцессов обращения сотходамиИД-5ПК-3: Умеетразрабатывать программупроизводственногоэкологического контроляна закрепленнойтерритории (организации)
ИД-6ПК-3: Умеетразрабатывать проектытехнологическихрегламентов,технологических карт итехнических условийобращения с отходами

Знать:
� Нормативно-правовыеакты в области охраныокружающей среды,обращения с отходами,санитарно-эпидемиологическогоблагополучия населения;
� Методы мониторинга иинвентаризации объектовобращения с отходами;
� Метода и процессыобращения с отходами ворганизации.

З(ПК-3)1З(ПК-3)2З(ПК-3)3

Уметь:
� Осуществлять контрольизменений нормативногоправового регулированияпроцессов обращения сотходами;
� Разрабатывать программупроизводственногоэкологического контроляна закрепленнойтерритории (организации);
� Разрабатывать проектытехнологическихрегламентов,технологических карт итехнических условийобращения с отходами.

У(ПК-3)1У(ПК-3)2У(ПК-3)3

Владеть:
� Навыками разработки В(ПК-3)1
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программыУчебная дисциплина «Экологическая безопасность», является дисциплиной, относящейся кблоку 1, части – формируемой участниками образовательных отношений учебного планаосновной профессиональной образовательной программы.
4 Содержание дисциплины4.1 Тематический план дисциплины
Заочная форма обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9Раздел 1. 36 4 2 2 36 Контрольнаяработа, опросТема 1. Экологическаябезопасность государства и еерегиональные аспекты. 12 1 1 12 Опрос
Тема 2. Теоретические основырегиональной экологическойбезопасности. 12 1 1 12 Опрос
Тема 3. Факторы формирования иреализации региональнойэкологической безопасности 12 2 1 1 12 Тест
Раздел 2. 36 4 2 2 24 Контрольнаяработа, опросТема 4. Механизмы управленияэкологической безопасностью. 18 2 1 1 12 Опрос
Тема 5. Международные аспектырегиональной экологическойбезопасности 18 2 1 1 12 Опрос
Зачет 4Всего 72 8 4 4 60 4

4.2 Содержание дисциплиныРаздел 1Лекция 1.1. Понятие об экологической безопасности. Экологическая политика какцеленаправленная деятельность государственных органов по обеспечению экологическойбезопасности населения, рационального природопользования и охраны природы. Уровниэкологической безопасности : международный, национальный, региональный, локальный.Приоритеты глобальной экологической безопасности (сохранение биоразнообразия,мониторинг климатических изменений, сохранение лесов и т. п.) и их значение дляформирования политики на национальном и региональном уровнях. Природоохранноезаконодательство как основа экологической политики. Цель и задачи экологическойбезопасности и их проецирование на региональный уровень. Основные направления

программыпроизводственногоэкологического контроляна закрепленнойтерритории (организации).
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государственной экологической безопасности. Экологическая доктрина РФ, ее значение дляустойчивого развития регионов.
Практическое занятие 1.1. Территориальная целостность государства и территориальнаядифференциация как факторы формирования региональной безопасности. Подходы квыделению регионов. Регион как территориальная единица, характеризующаяся общностьюряда природных и социальных особенностей. Соотношение границ естественных(природных) и административных образований. Административно-территориальноеустройство России. льно-экономических, политических и других факторов региональнойэкологической безопасности. Региональная экологическая политика как часть комплекснойрегиональной политики государства. Цель и задачи региональной экологической политики:сохранение и восстановление природных систем и их экологических функций дляустойчивого развития регионов России, повышения качества жизни и улучшения здоровьянаселения регионов, обеспечения их экологической безопасности. Основные направлениярегиональной экологической безопасности.
Лекция 1.2. Основные направления комплексного развития регионов России в целяхукрепления единого экономического и политического пространства. Территориальныеприродно-хозяйственные системы как основа экономического развития регионов. Принципытерриториальной организации природопользования в регионе. Совершенствование системыуправления природопользованием на региональном уровне с учетом природных, социально-экономических, политических и других факторов региональной экологической безопасности.Региональная экологическая политика как часть комплексной региональной политикигосударства. Цель и задачи региональной экологической политики: сохранение ивосстановление природных систем и их экологических функций для устойчивого развитиярегионов России, повышения качества жизни и улучшения здоровья населения регионов,обеспечения их экологической безопасности. Основные направления региональнойэкологической безопасности.
Практическое занятие 1.2. Природно-ресурсный фактор развития регионов России.Дифференциация природных условий как фактор формирования региональнойэкономической политики. Территориальные сочетания природных ресурсов. Роль природно-ресурсного потенциала регионов в формировании национального богатства. Природно-географические, социально-демографические и экономические факторы формированиярегиональной экологической политики. Различия в отраслевой структуре хозяйства регионовРоссии. Экономические показатели уровня экономического развития регионов (ВВП, доходна душу населения и др.). Характер экономического развития регионов: депрессивные,стагнирующие, проблемные и перспективы их развития. Проблема износа основных фондов.Инвестиционный климат регионов. Создание условий для повышения инвестиционнойпривлекательности.
Лекция 1.3. Государственная экологическая политика и подходы к ее реализации в регионахРоссии. Основные направления региональной экологической политики в России.Региональные экологические программы: в сфере энергосбережения и развитияальтернативных источников энергии; утилизации отходов; территориальной организации иоптимизации землепользования; развития сетей особо охраняемых природных территорий исохранения биоразнообразия. Статус "особой экономической зоны" региона и его роль вформировании региональной экологической политики.
Практическое занятие 1.3. Региональная экологическая политика и обеспечениеэкологической безопасности регионов России. Особенности экологической политики вприграничных районах России. Экологическая безопасность в Российской Арктике.

Раздел 2Лекция 2.1. Развитие нормативно-правовой и законодательной базы управленияприродопользованием. Региональное экологическое законодательство; принципприоритетности федерального законодательства. Функции региональных органов власти.
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Практическое занятие 2.1. Экономические и административные механизмы управленияприродопользованием. Формы собственности на природные ресурсы. Соотношениефедеральной и региональной форм собственности. Совершенствование оценки природныхресурсов и экономического ущерба от различных видов антропогенных воздействий, их учетв планировании экономического развития регионов. Платежи за природные ресурсы какинструмент региональной экологической политики. Формирование эффективной с системыплатежей за природные ресурсы и поступлений в федеральный и региональный бюджеты.Экологическое страхование и экологический аудит. Экологическая экспертиза,общественная экологическая экспертиза и ее значение для региональных проектов.Экономическая эффективность реализации региональных программ и инвестиционныхпроектов. Понятие экологической ситуации. Методы исследования региональнойэкологической ситуации (сравнительно - географические, статистические, картографическиеи др.). Благоприятная и не благоприятная экологическая ситуация и факторы ееформирования в регионах России. Индикаторы экологической ситуации. Регионы с наиболееи наименее благоприятной экологической ситуацией. Конфликтные ситуации междуразличными типами природопользования. Факторы экологического риска по отношению кприродным и хозяйственным объектам и населению.
Лекция 2.2. Региональная экологическая безопасность и ее место в международнойэкологической политике. Опыт зарубежных стран в формировании региональнойэкологической политики. Управление природоохранной деятельностью в зарубежныхстранах (ЕС, США, Канада). Различия в стандартах качества среды в странах ЕС и регионахСША. Экологическая политика в странах Европейского Союза. Трансграничный имежрегиональный перенос загрязнений и его последствия. Ответственность регионов«поставщиков загрязнений" за нанесение экологического ущерба. Межрегиональноевзаимодействие в решении вопросов природопользования и охраны среды. Международныеаспекты формирования региональной экологической политики. Программа ООН поокружающей среде (ЮНЕП), Международный союз охраны природы (МСОП), Всемирныйфонд охраны дикой природы (ВВФ), международная неправительственная экологическаяорганизация ГРИНПИС. Деятельность международных неправительственных организаций врегионах России. Роль общественных организаций в формировании экологической политикина региональном уровне; неправительственные организации, политические объединения ипрофессиональные сообщества. Информационное обеспечение региональной экологическойполитики. Роль региональных СМИ.

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
В целом внеаудиторная самостоятельная работа студента при изучении курсавключает в себя следующие виды работ:– проработка (изучение) материалов лекций;– чтение и проработка рекомендованной основной и дополнительной литературы;– подготовка к практическим (семинарским) занятиям;– поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов, периодической печати;– выполнение домашних заданий в форме творческих заданий, докладов;– подготовка презентаций для иллюстрации докладов;– выполнение контрольной работы;– подготовка к текущему и итоговому контролю знаний по дисциплине.Основная доля самостоятельной работы студентов приходится на подготовку кпрактическим (семинарским) занятиям, тематика которых полностью охватывает содержаниекурса. Самостоятельная работа по подготовке к семинарским занятиям предполагает умениеработать с первичной информацией.
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестацииобучающихся по дисциплине6.1 Структура фонда оценочных средств
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся подисциплине представлен в приложении к рабочей программе дисциплины и включает в себя:– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоенияобразовательной программы;– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах ихформирования, описание шкал оценивания;– типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний,умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формированиякомпетенций;– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
6.2 Перечень вопросов к итоговой аттестации (зачет)
1. Понятие об экологической безопасности государства2.Приоритеты современной государственной экологической безопасности3.Основные факторы формирования региональной экологической политики4.Цели и задачи региональной экологической безопасности5. Территориальная организация природопользования в регионах России6. Экономическое развитие регионов России и характер экологических проблем7.Особенности экологической политики в регионах России8.Региональные экологические программы9.Региональное природоохранное законодательство10.Механизмы управления природопользованием на региональном уровне11.Соотношение форм собственности на природные ресурсы на региональном уровне12.Совершенствование системы платежей за природные ресурсы13.Экономическая эффективность региональных программ14.Понятие региональной экологической ситуации15.Индикаторы экологической ситуации16.Конфликтные ситуации между типами природопользования в регионах России17. Экологические проблемы регионов России18. Экологические проблемы Российской Арктики19. Управление природопользованием на региональном уровне20. Региональные системы особо охраняемых природных территорий21. Информационное обеспечение управления природопользованием22. Международные аспекты экологической политики23. Управление природоохранной деятельностью в зарубежных странах24.Роль общественных организаций в экологической политике7 Рекомендуемая литература7.1 Основная литература1. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. М.:Academia, 2004.-478 с.2.Мышко Ф.Г.Экологическая безопасность. М.: ЮНИТИ, 2003.-174с.3. Экология: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. В. В. Денисова.М.; Ростов-на-Дону: МарТ, 2004.-671 с.7.2 Дополнительная литература1.Мазуров Ю.Л., Пакина А.А. Экономика и управление природопользованием.Учебное пособие для студентов естественных факультетов.-М.: Изд-во МГУ, 2003.2.Осипов Ю.Б. и др. Управление природоохранной деятельностью в РоссийскойФедерации.-М.: Изд-во МГУ, 2001.3.Приоритеты национальной экологической политики России / под ред.В.М.Захарова.-М.: Наука, 1999.4.Штульберг Б.М., Введенский В.Г. Региональная политика России: теоретическиеосновы, задачи и методы реализации. М.: Гелиос АРВ,2000.
8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»1. Электронно-библиотечная система «eLibrary»: [Электронный ресурс]. – Режимдоступа: http://www.elibrary.ru
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2. Электронно-библиотечная система «Буквоед»: [Электронный ресурс]. – Режимдоступа: http://91.189.237.198:8778/poisk2.aspx3. Электронная библиотека диссертаций РГБ: [Электронный ресурс]. – Режимдоступа: http://www.diss.rsl.ru
9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методика преподавания дисциплины предполагает чтение лекций, проведениепрактических (семинарских) и/или лабораторных занятий, групповых и индивидуальныхконсультаций по отдельным темам дисциплины. Предусмотрена самостоятельная работастудентов, а также прохождение аттестационных испытаний промежуточной аттестации.Лекции посвящаются рассмотрению наиболее важных теоретических вопросов:основных понятий, теоретических основ курса, обсуждению вопросов, трактовка которых влитературе еще не устоялась либо является разноплановой. В ходе лекций студентам следуетподготовить конспекты: кратко, схематично, последовательно фиксировать основныеположения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделятьключевые слова, термины; проверять термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей,справочников с выписыванием толкований в тетрадь; обозначить вопросы, термины,материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ врекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, напрактическом занятии.Целью проведения практических (семинарских) занятий является закреплениезнаний студентов, полученных ими в ходе изучения дисциплины на лекциях исамостоятельно. На практических занятиях рассматриваются конкретные методики, модели,методы и способы практической реализации изученных теоретических положений курса.Практические занятия проводятся, в том числе, в форме семинаров; на них обсуждаютсявопросы по теме, проводится тестирование, обсуждаются доклады, проводятся опросы. Дляподготовки к занятиям семинарского типа студенты выполняют конспектированиелитературных источников, проводится работа с конспектом лекционного материала,подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.На лабораторных занятиях вырабатываются и закрепляются практические знания(умения, навыки) студентов по узким аспектам изученных ранее тем, разбираютсяконкретные ситуации из практики, проводится тестирование, обсуждаются доклады,проводятся опросы. Для подготовки к лабораторным занятиям студенты выполняютпроработку конкретных вопросов по дисциплине, уделяя особое внимание целям и задачамих практической реализации.При изучении дисциплины используются интерактивные методы обучения, такие как:1. Лекция:– проблемная лекция, предполагающая изложение материала через проблемностьвопросов, задач или ситуаций. При этом процесс познания происходит в научном поиске,диалоге и сотрудничестве с преподавателем в процессе анализа и сравнения точек зрения;– лекция-визуализация – подача материала осуществляется средствами техническихсредств обучения с кратким комментированием демонстрируемых визуальных материалов(презентаций).2. Семинар:– тематический семинар – проводится с целью акцентирования вниманияобучающихся на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и существенных ееаспектах. Перед началом семинара обучающимся дается задание выделить существенныестороны темы. Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их наактивный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы;– проблемный семинар – перед изучением раздела курса преподаватель предлагаетобсудить проблемы, связанные с содержанием данной темы. Предварительно обучающиесяполучают задание отобрать, сформулировать и объяснить возможные проблемные ситуациипо теме. Во время семинара в условиях групповой дискуссии проводится обсуждениепроблем.3. Игровые методы обучения:– анализ конкретных ситуаций (КС). Под конкретной ситуацией понимается
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проблема, с которой тот или иной обучаемый, выступая в роли руководителя или иногопрофессионала, может встретиться в своей профессиональной практической деятельности, икоторая требует от него анализа, принятия решений, каких-либо конкретных действий. Вэтом случае на учебном занятии слушателям сообщается единая для всех исходнаяинформация, определяющая конкретную ситуацию. Преподаватель ставит передобучаемыми задачу по анализу данной обстановки, но не формулирует проблему, которая вобщем виде перед этим могла быть выявлена на лекции. Обучающиеся на основе исходнойинформации и результатов ее анализа сами должны сформулировать проблему и найти еерешение;– ситуационно-ролевое моделирование (СРМ). Включает постановку передобучаемыми сложной комплексной проблемы, требующей принятия решений в кризиснойобстановке, что предполагает ограниченность всех важнейших факторов воздействия:количества информации о проблеме (ситуации), количества наличных ресурсов и количествавремени на принятие решения. При этом в процессе идентификации и попытки решенияпроблемы как правило вводятся дополнительные ограничения и/или воздействия(«возмущающие воздействия»), проявляющееся в резком изменении обстановки итребующие от обучающихся переосмысления ранее принятых решений, а также, в общемслучае, оперативных и неординарных тактических действий и общих стратегическихуказаний.
10 Курсовой проект (работа)
Выполнение курсового проекта (работы) учебным планом изучения дисциплины непредусмотрено.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществленииобразовательного процесса по дисциплине, включая перечень программногообеспечения и информационно-справочных систем
11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществленииобразовательного процесса
� электронные образовательные ресурсы, представленные в п. 8 данной рабочейпрограммы;
� интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредствомэлектронной почты;
� работа с обучающимися в ЭИОС ФГБОУ ВО «КамчатГТУ».

11.2 Перечень программного обеспечения, используемого при осуществленииобразовательного процесса
При освоении дисциплины используется лицензионное программное обеспечение:
� операционные системы Astra Linux (или иная операционная система, включенная вреестр отечественного программного обеспечения);
� комплект офисных программ Р-7 Офис (в составе текстового процессора,программы работы с электронными таблицами, программные средстваредактирования и демонстрации презентаций);
� программа проверки текстов на предмет заимствования «Антиплагиат».

11.3 Перечень информационно-справочных систем
– справочно-правовая система Гарант http://www.garant.ru/online
12 Материально-техническое обеспечение дисциплины
В процессе освоения курса для проведения занятий лекционного типа, практических(семинарских) и/или лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций,текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы используетсяследующее материально-техническое обеспечение:– учебная аудитория № 6-512 с комплектом учебной мебели на 42 посадочных места;
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– аудитории для самостоятельной работы студентов № 6-214 с двумя рабочимистанциями и четырьмя местами подключения компьютеров и № 6-314 с двумя рабочимистанциями и шестью местами подключения компьютеров;– доска аудиторная;– мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор);– демонстрационный материал (презентации, набор плакатов по дисциплине);– электронные версии учебников по курсу;– натурные образцы и макеты технических устройств;– раздаточный материал (комплекты тестовых заданий для проведения рубежногоконтроля).
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Дополнения и изменения в рабочей программе за _______/_______ учебный годВ рабочую программу по дисциплине _____________________________ для направленияподготовки (специальности) ___________ вносятся следующие дополнения и изменения:

Дополнения и изменения внес ___________________________________________________(должность, Ф.И.О., подпись)Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ___________________«___»________________20__ г.Заведующий кафедрой ___________________ _______________________(подпись) (Ф.И.О.)


