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Общие положения 

 

Цель методических материалов по освоению дисциплины (модуля) - обеспечить 

обучающемуся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины (модуля), а 

также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Освоение дисциплины (модуля) осуществляется на аудиторных занятиях и в 

процессе самостоятельной работы обучающихся. Основными видами аудиторной работы 

по дисциплине (модулю) являются занятия лекционного и семинарского типа. 

Конкретные формы аудиторной работы обучающихся представлены в учебном плане  

образовательной программы и в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины (модуля), ее структурой и содержанием, фондом оценочных средств. 

Работая с рабочей программой, необходимо обратить внимание на следующее: 

- некоторые разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, а 

выносятся на самостоятельное изучение по рекомендуемому перечню основной и 

дополнительной литературы и учебно-методическим разработкам;  

- усвоение теоретических положений, методик, расчетных формул, входящих в 

самостоятельно изучаемые темы дисциплины, необходимо самостоятельно 

контролировать с помощью вопросов для самоконтроля; 

 - содержание тем, вынесенных на самостоятельное изучение, в обязательном 

порядке входит составной частью в темы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Каждая рабочая программа по дисциплине (модулю) сопровождаются 

методическими материалами по ее освоению. 

Отдельные учебно-методические разработки по дисциплине (модулю): учебные 

пособия или конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ и решению задач и т.п. размещены в ЭИОС МАУ. 

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке МАУ учебную литературу, 

необходимую для работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной 

работы по изучению дисциплины (модуля). 

Виды учебной  работы, сроки их выполнения, запланированные по дисциплине 

(модулю), а также система оценивания результатов, зафиксированы в технологической 

карте дисциплины (модуля): 

 

Таблица 1 - Технологическая карта дисциплины «Техносферная безопасность 

логистики углеводородов на шельфе» (промежуточная аттестация – зачет) 

№ Контрольные точки Зачетное количество 

баллов 

График 

прохождения  

(недели сдачи) min max 

Текущий контроль 

1. Посещение лекций и выполнение тестов (14 л) 28 56 По расписанию 

2. Выполнение практических работ (5 практ.) 20 28 По расписанию 

3. Итоговая контрольная  работа  12 16 По расписанию 

1.  ИТОГО за работу в семестре min - 60 max - 100  

Промежуточная аттестация «зачет»  

2.  ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ min – 60 max - 100  

«Зачтено» выставляется в зачетную книжку, если студент набрал минимум 60 баллов 

 

Работа по изучению дисциплины (модуля) должна носить систематический 

характер. Для успешного усвоения теоретического материала по предлагаемой 

дисциплине (модулю) необходимо регулярно посещать лекции, активно работать на 
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учебных занятиях, выполнять письменные работы по заданию преподавателя, 

перечитывать лекционный материал, значительное внимание уделять самостоятельному 

изучению дисциплины (модуля). 

Важным условием успешного освоения дисциплины (модуля) является создание 

самим обучающимся системы правильной организации труда, позволяющей распределить 

учебную нагрузку равномерно в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 

1. Методические рекомендации при работе на занятиях лекционного типа 

 

К занятиям лекционного типа относятся лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем. 

Лекция представляет собой последовательное изложение преподавателем  учебного 

материала, как правило, теоретического характера. Цель лекционного занятия – 

организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по овладению 

программным материалом учебной дисциплины (модуля).  

В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации, 

например, при отсутствии учебников и учебных пособий;  в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и 

темы очень сложные для самостоятельного изучения обучающимися.  

В ходе проведения занятий лекционного типа необходимо вести конспектирование 

излагаемого преподавателем материала.  

Наиболее точно и подробно в ходе лекции записываются следующие аспекты: 

название лекции; план; источники информации по теме; понятия, определения; основные 

формулы; схемы; принципы; методы; законы; гипотезы; оценки; выводы и практические 

рекомендации. 

Конспект - это не точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной 

информации. Конспект пишется для последующего чтения и это значит, что формы 

записи следует делать такими, чтобы их можно было легко и быстро прочитать спустя 

некоторое время. Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной 

информации. 

Рекомендуется задавать лектору уточняющие вопросы с целью углубления 

теоретических положений, разрешения противоречивых ситуаций. При подготовке к 

занятиям семинарского типа, можно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из изученной литературы, указанной в рабочей программе 

дисциплины (модуля).  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины (модуля). 

 

2. Методические рекомендации по  подготовке и работе на занятиях 

 семинарского типа 

 

Важной составной частью учебного процесса в университете являются занятия 

семинарского типа. К ним относятся: семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия. 

Эффективность этих занятий во многом зависит от качества предшествующих 

занятий лекционного типа и самоподготовки обучающихся. Занятия семинарского типа 

проводятся по дисциплинам (модулям), требующим научно-теоретического обобщения 

литературных источников, и помогают обучающимся глубже усвоить учебный материал, 

приобрести навыки творческой работы с различными источниками информации. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 

задачи ее изучения сообщаются преподавателям на вводных занятиях, в методических 

указаниях,  которые размещаются в ЭИОС МАУ. 



5 

 

Подготовка к занятию семинарского типа включает 2 этапа. 

1 этап – организационный. Обучающийся планирует свою работу, которая 

включает: уяснение задания; подбор рекомендованной литературы; составление плана 

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление 

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

2 этап - закрепление и углубление теоретических знаний. Включает 

непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекционном занятии обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на суть основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 

работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

 

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя 

одной или нескольких практических работ. И если на лекции основное внимание 

студентов сосредоточивается на разъяснении теории конкретной учебной дисциплины, то 

практические занятия служат для обучения методам ее применения. Главной их целью 

является усвоение метода использования теории, приобретение практических умений, 

необходимых для изучения последующих дисциплин.  

Подготовку к практическому занятию лучше начинать сразу же после лекции по 

данной теме или консультации преподавателя. Необходимо подобрать литературу, 

которая рекомендована для подготовки к занятию и просмотреть  ее. Любая теоретическая 

проблема должна быть осмыслена студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и 

возможностью реализации на практике. 

 

Перечень практических занятий  

 

№ 

п\п 
Темы  практических занятий 

1 Практическая работа №1 Нормативы качества окружающей среды 

2 Практическая работа №2 Предотвращение загрязнений с судов МАРПОЛ. 

3 
Практическая работа№3 Материальный баланс веществ при сжигании твердого и 

жидкого топлива 

4 Case-study «Аварийный разлив нефти» 

5 Практическая работа № 5 «Процедура ОВОС» 

6 Итоговая работа «Оценка воздействия на окружающую среду  (ОВОС) при 

реализации  нефтегазового проекта на острове Сахалин» 

 

 

3. Групповые  и индивидуальные  консультации 

 

Слово «консультация» латинского происхождения, означает «совещание», 

«обсуждение».  

Консультации проводится в следующих случаях: 

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 

недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 
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- с целью оказания консультативной помощи в самостоятельной работе (при 

написании рефератов, эссе, контрольных работ, расчетно-графических работ, выполнении 

курсовых работ (проектов), подготовке к промежуточной аттестации, участию в 

конференции и др.); 

- если обучающемуся требуется помощь в решении спорных или проблемных 

вопросов возникающих при освоении дисциплины (модуля). 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. В частности, если затруднение возникло при изучении теоретического 

материала, то конкретно укажите, что вам непонятно, на какой из пунктов обобщенных 

планов вы не смогли самостоятельно ответить. 

Если же затруднение связано с решением задачи или оформлением отчета о 

лабораторной работе, то назовите этап решения, через который не могли перешагнуть, 

или требование, которое не можете выполнить. 

 

 

4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Успешное освоение компетенций, формируемых учебной дисциплиной (модуля), 

предполагает оптимальное использование времени для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающегося - деятельность, которую он выполняет без 

непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, под его руководством и 

наблюдением. Обучающийся, обладающий навыками самостоятельной работы, активнее и 

глубже усваивает учебный материал, оказывается лучше подготовленным к творческому 

труду, к самообразованию и продолжению обучения. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Границы между 

этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется во время проведения учебных 

занятий по дисциплине (модулю)  по заданию преподавателя. Включает в себя:  

- выполнение самостоятельных работ, участие в тестировании; 

- выполнение контрольных, практических и лабораторных работ;  

- решение задач и упражнений, составление графических изображений (схем, 

диаграмм, таблиц и т.п.); 

- работу со справочной, методической, специальной литературой; 

- оформление отчета о выполненных работах; 

- подготовка к дискуссии, выполнения заданий в деловой игре и т.д. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (в библиотеке, в лаборатории МАУ, в 

домашних условиях, в специальных помещениях для самостоятельной работы в МАУ и 

т.д.) является текущей обязательной работой над учебным материалом (в соответствии с 

рабочей программой), которая не предполагает  непосредственного и непрерывного  

руководства со стороны преподавателя. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа может включать в себя: 

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям и др.) и 

выполнение необходимых домашних заданий; 

- работу над отдельными темами дисциплины (модуля), вынесенными на 

самостоятельное изучение в соответствии с рабочей программой; 

- проработку материала из перечня основной и дополнительной литературы по 

дисциплине, по конспектам лекций; 

-  подготовку ко всем видам практики и выполнение заданий, предусмотренных их 

рабочими программами; 

- подготовку ко всем видам текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации, в том числе выполнение и подготовку к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы; 
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-  участие в исследовательской, проектной и творческой деятельности в рамках 

изучаемой дисциплины (модуля); 

-  другие виды самостоятельной работы. 

Содержание самостоятельной работы определяется рабочей программой 

дисциплины (модуля), практики, программой ГИА. Задания для самостоятельной работы 

имеют четкие календарные сроки выполнения. 

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение 

обучающимся следующих этапов: 

1. Определение цели самостоятельной работы. 

2. Конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи. 

3. Самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной 

или выбранной задачи. 

4. Выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей 

и средств для ее решения). 

5. Планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи. 

6. Реализация программы выполнения самостоятельной работы. 

7. Самоконтроль выполнения самостоятельной работы, оценивание полученных 

результатов. 

8.  Рефлексия собственной учебной деятельности. 

 

 

Работа с научной и учебной литературой  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских 

занятиях, к контрольным работам, тестированию, зачету.  

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:  

 - делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

 - составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

 - готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  

 -  создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).  

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 

 

Подготовка к тестированию 

Цель тестирования - проверка усвоения теоретического материала дисциплины 

(содержания и объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и 

механизмов), а также развития учебных умений и навыков. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет и самим студентам возможность 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и 

практических основ по дисциплине (модулю).  

При подготовке к тестированию необходимо: 

- проработать информационный материал по дисциплине; 
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- четко выяснить все условия тестирования заранее: сколько тестов будет 

предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки 

результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: 

- внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, 

выбрать правильные (их может быть несколько); 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении 

задания (это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя 

каждый раз оптимальный вариант); 

- не тратить много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, 

вернувшись к нему в конце; 

- оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

Типовые тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств учебной 

дисциплины (модуля).  

 

 

Выполнение итоговой работы 

Итоговая работа одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, а также 

получения информации об уровне самостоятельности и активности обучающихся. 

Конкретные формы, перечень контрольных заданий, требования к оформлению 

размещены в ЭИОС МГТУ. 

После теоретического лекционного курса и практических занятий, каждый студент 

выполняет индивидуальное задание.  

Целью выполнения контрольной работы является закрепление приобретенных 

теоретических знаний и практических навыков для решения профессиональных и 

исследовательских задач. 

Успешное выполнение контрольной работы во многом зависит от правильной 

организации работы по ее подготовке и написанию, а также от соблюдения основных 

требований, которые к ней предъявляются. 

Этапы выполнения контрольной работы:  

1) изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание которого проверяется 

контрольной работой;  

2) изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется содержание 

проверяемых знаний;  

3) составление ответов на поставленные в контрольной работе вопросы.  

Набор текста осуществляется шрифтом Times New Roman, 14 через 1,5 интервала 

на стандартных листах белой бумаги формата А4 размером 297х210 мм. Поля: верхнее, 

нижнее - 20 мм., правое - 15 мм., левое - 25 мм. Выравнивание текста – по ширине, 

абзацный отступ - 1,25 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

Допускается использование в работе только общепринятых аббревиатур, например: 

ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации. 

По результатам контрольной работы проводится собеседование со студентом.  

Консультацию по выполнению контрольной работы и по подготовке к собеседованию по 

полученным замечаниям можно получить, обратившись к ведущему дисциплину 

преподавателю. 

Итоговая работа является обязательной для получения зачета по дисциплине. 

Оценку «не зачтено» студент получает в том случае, если не владеет материалом, не 

может правильно ответить на поставленные вопросы и не в состоянии дать объяснения 

своим письменным ответам.  

 

Цель работы:  
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1. Изучить состав и содержание Материалов оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) логистического  нефтегазового проекта. 

2. Изучить матричный метод оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Выявить основные типы воздействия и объекты, испытывающие воздействие 

определенного вида хозяйственной деятельности. 

Общие положения 

При применении матричного метода оценки воздействия объектов на природную 

среду используют типы матриц: 

1. Перечни типов воздействий. 

2. Списки объектов, испытывающих воздействие и изменяющихся под 

воздействием. 

3. Простейшие причинно-следственные матрицы, устанавливающие воздействие 

типов воздействие типов воздействия и объектов, испытывающих воздействие. 

4. Сложные матрицы экологических последствий хозяйственной деятельности и 

обратных реакций. 

Матрицы помогают выявить значимые воздействия более систематично, чем 

списки или таблицы. С помощью матриц легче учитывать опыт прошлых проектов. Более 

того, матрицы могут указать не только на возможные значимые изменения в окружающей 

среде, но и на те элементы проекта, которые могут привести к серьезным экологическим 

воздействиям, а значит, возможно, нуждаются в альтернативной проработке. Недостатком 

матриц, является их неприспособленность к выявлению прямых, воздействий. Например, 

воздействие на подземные воды может привести к изменениям в экосистемах, однако с 

помощью простой матрицы выявить и отразить не так просто. Более того, матрицы, 

содержащие очень большое количество столбцов и колонок, трудны к применению. В 

более сложных матрицах проводится ранжирование интенсивного воздействия (придается 

вес или балл) и по значимости изменений в экосистемах (определяется значимость 

изменения под воздействием объекта, испытывающего воздействие). Показатели 

рассчитываются при перемножении веса воздействия и значимости изменений в 

экосистемах, затем эти значимости изменений в экосистемах, затем эти значения 

суммируются по горизонтали и по вертикали матрицы, таким образом определяется 

наиболее интенсивные воздействия и выявляются наиболее чувствительные 

изменяющиеся объекты, испытывающие воздействия.  

Самая известная матрица была разработана под руководством Луна Леопольда и 

сотрудниками Геологической службы США (1971 г) они составили матрицу для  

выявления воздействий крупных гидроинженерных сооружений. Эта всесторонняя 

матрица содержит 88 компонентов и характеристик окружающей среды, представленных 

столбцами таблицы и 100 видов хозяйственной деятельности, которые представлены 

строками и применимы для большинства проектов хозяйственной деятельности. Матрица 

Леопольда чрезвычайно широка по охвату как географо-биологических, так и социально- 

экономических аспектов окружающей среды. Число возможных для матрицы Леопольда 

воздействий 8800, но на практике для любого проекта оно колеблется от 25 до 50. 

 

Задачи работы: 

1. Используя предлагаемые материалы и матричный метод оценки воздействия, выявить 

основные типы воздействия и объекты, испытывающие воздействие, на разных стадиях 

строительства и эксплуатации: 

- платформ по добыче нефти на шельфе, 

-  трубопроводов, 

- терминала отгрузки нефти, 

- выносной причальной установки (ВПУ) 
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2. Заполнить каркас матрицы (заполнить таблицу 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5) воздействия 

объектов строительства и эксплуатации на шельфе Сахалина с помощью ранжированной 

шкалы балльной оценки воздействия добычи и транспортировки на шельфе Сахалина. 

3. Описать основные типы воздействия и природные объекты, испытывающие 

наибольшее воздействие по каждому объекту строительства и эксплуатации.. 

4. Выписать меры по ПЛАРН (для любого объекта ХД). 

 

Материалы, используемые в контрольной работе: 

 

- Ранжированная шкала балльной оценки воздействия (стандартная) * 

- Таблицы  Матрица воздействия** 

- Материалы Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС 2003 том 1-7) 

 

Примечание: 

*В работе можно пользоваться балльной оценкой воздействия, дополнительно 

приведенной в представленных Материалах. 

**В работе можно использовать дополнительные виды воздействия, приведенные в 

представленных Материалах. 

 

5. Методические рекомендации по подготовке обучающегося 

 к промежуточной аттестации 

 

Учебным планом по дисциплине «Техносферная безопасность логистики 

углеводородов на шельфе» предусмотрена следующая форма промежуточной аттестации: 

зачет. 

Форма промежуточной аттестации «зачет» предполагает установление факта 

сформированности компетенций на основании оценки освоения обучающимся 

программного материала по  результатам текущего контроля дисциплины (модуля) в 

соответствии с технологической картой. 

Если обучающийся набрал зачетное количество баллов согласно установленному 

диапазону по дисциплине, то он считается аттестованным. 

Таким образом, подготовка к зачету предполагает подготовку к леционным 

занятиям, выполнение практических работ и выполнение итоговой работы. 

 

Оценка Баллы Критерии оценивания  

Зачтено 60 - 100 
Набрано зачетное количество баллов согласно 

установленному диапазону 

Незачтено менее 60 
Зачетное количество согласно установленному 

диапазону баллов не набрано 

 


