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Аннотация 

 

Дисциплина «Эколого-экономическое обоснование инженерных ре-

шений» относится  к Части учебного плана формируемая участниками обра-

зовательных отношений учебного плана  по направлению подготовки  

20.03.02  «Природообустройство и водопользование». Дисциплина реализу-

ется в институте  землеустройства, кадастров и природообустройства кафед-

рой  природообустройства. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

ПК-2; ПК-4; ПК-5.  

Содержание дисциплины направлено на приобретения будущими 

специалистами фундаментальных естественно научных знаний, умения при-

менить полученные знания для   работ по природообустройству, при инже-

нерном оборудовании территории, водном благоустройстве, при обоснова-

нии мелиоративных и противоэрозионных мероприятий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: (лекции,  практические занятия, самостоятельная 

работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 108 часов. Программой  

дисциплины предусмотрены лекционные 28 часов, практические 28 часов,  

52 часа самостоятельной работы студента. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эколого-экономическое обоснование инженерных ре-

шений» относится  к Части учебного плана формируемая участниками обра-

зовательных отношений учебного плана  по направлению подготовки  

20.03.02  «Природообустройство и водопользование». Реализация в дисци-

плине «Эколого-экономическое обоснование инженерных решений» требо-

ваний ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 

20.03.02 Природообустройство и водопользование, профилю водные ресурсы 

и водопользование должна формировать следующие компетенции: 

ПК-2 - Способен разрабатывать предложения по планированию рацио-
нального использования земель и их охране; 

          ПК-4 – Способен проводить пред проектную подготовку технологиче-

ских решений по очистке сточных вод; 
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ПК-5 - Способен выполнять полевые и изыскательские работ по полу-
чению информации физико-, социально-, экономико- и эколого-
географической направленности. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина являются: «Эколого-экономическая оценка водных объектов» 

«Природно-техногенные комплексы и основы природообустройства», «При-

родопользование», «Гидрология, метеорология и климатология». 

Знания, полученные при изучении «Эколого-экономическое обоснова-

ние инженерных решений» необходимы для написания выпускной квалифи-

кационной работы и для непосредственного использования в своей профес-

сиональной деятельности. 

Особенностью дисциплины является содержание в курсе сформулиро-

ванных основных критерий эколого-экономической эффективности, ограни-

чения по их соблюдению с учетом природных и производственных условий. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежу-

точной аттестации. 

 

2. Цели и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы. 

Целью дисциплины «Эколого-экономическое обоснование инженер-

ных решений» изучение современных методов принятия инженерных реше-

ний с учетом неопределенности и риска, обусловленных сложными много-

факторными явлениями. Наработка практических навыков применения этих 

методов при разработке ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) 

при новом строительстве, реконструкции и расширении производства. 

Задачи  дисциплины:  

 изучение общих понятий и принципов теории принятия решений; 

  изучение  классических и производных критериев принятия ре-

шений; 

  наработка навыков составления матрицы решений для идеализи-

рованных и конкретных процессов;  

 изучение понятий неопределенности и риска применительно к 

процессу принятия решений;  

 изучение международного и отечественного опыта составления и 

использования ОВОС;  

 наработка практических навыков составления ОВОС. 
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Таблица 1 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Код, наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикаторов достижений 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-2 - Способен 

разрабатывать 

предложения по 

планированию ра-

ционального ис-

пользования зе-

мель и их охране 

ИД-1 ПК -2-разрабатывает 

мероприятий по плани-

рованию рационального 

использования земель и 

их охране 
ИД-2 ПК -2- использует 

нормативно-правовые 

акты, производственно-

отраслевые нормативные 

документы, нормативно-

техническую документа-

цию по рациональному 

использованию земель и 

их охране  

ИД-3 ПК -2-представляет 

информацию в требуе-

мом формате с использо-

ванием информацион-

ных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать: как разрабатывать мероприятий 

по планированию рационального исполь-

зования , охране 

земель  при проведении эколого-

экономическое обоснование инженерных 

решений;  

Уметь: использовать нормативно-

правовые акты, производственно-

отраслевые нормативные документы, 

нормативно-техническую документацию 

при эколого-экономическом обоснова-

нии инженерных решений для рацио-

нального использования и охраны зе-

мель; 

 

Владеть: навыками  представления ин-

формации  в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компь-

ютерных и сетевых технологий при эко-

лого-экономическом обосновании инже-

нерных решений; 

ПК-4 – Способен 

проводить пред 

проектную подго-

товку технологиче-

ских решений по 

очистке сточных 

вод 

ИД-3 ПК -4 - проводит 

пред проектную подго-

товку технологических 

решений по очистке 

сточных вод; 

Знать: как проводить пред проектную 

подготовку при составлении эколого-

экономического обоснования; 

 

Уметь: проводить пред проектную под-

готовку при составлении эколого-

экономического обоснования; 

 

Владеть: способностью проводить пред 

проектную подготовку при составлении 

эколого-экономического обоснования; 

ПК-5 - Способен 

выполнять полевые 

и изыскательские 

работ по получе-

нию информации 

физико-, социаль-

но-, экономико- и 

эколого-

географической 

направленности  

ИД-2 ПК -5- проводит ка-

меральные изыскания по 

сбору первичной инфор-

мации географической 

направленности. 

 

Знать: основные термины и определения 

эколого-экономической оценки при про-

ведении камеральных изысканий; 

 

Уметь: проводить камеральные изыска-

ния по сбору первичной информации для 

эколого-экономической оценки водных 

объектов; 

 

Владеть: методами эколого-

экономической оценки при проведении 

камеральных изысканий по сбору пер-

вичной информации. 
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3. Организационно-методические данные дисциплины 

Таблица 2 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

 ед. 
час. 

по семестрам 

№_8__ №___ 

Общая трудоемкость дисциплины  

по учебному плану 
   3 

108 108  

Контактная работа 1 72 72  
в том числе:      

Лекции (Л) / в том числе в интерак-

тивной форме 

1 
28/6 28/6  

Практические занятия (ПЗ) / в том 

числе в интерактивной форме 

 
28/6 28/6  

Семинары (С) / в том числе в интерак-

тивной форме 

 
   

Лабораторные работы (ЛР) / в том 

числе в интерактивной форме 

 
   

Самостоятельная работа (СРС) 1 52 52  
в том числе:      

курсовая работа (проект)     

самостоятельное изучение тем и раз-

делов 

0,5 
40 40  

контрольные работы     

реферат       

самоподготовка к текущему контролю 

знаний 

0,5 
12 12  

подготовка к зачету     

др. виды     

Подготовка и сдача экзамена     

Вид контроля:    зачет зачет 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1.  Трудоёмкость модулей и модульных единиц дисциплины 
 

Таблица 3 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 
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Наименование  
модулей и модульных  
единиц дисциплины 

Всего ча-
сов на мо-

дуль 

Аудиторная 
работа 

Внеауди-
торная 
работа 
(СРС) 

Л ПЗ 

Модуль 1. Методы принятия ин-

женерных решений при ограничен-

ных исходных данных 
28 6 6 16 

Модульная единица 1.1.  
Формулировка задачи принятия 

решений. Оценочная функция.  

12 2 2 8 

Модульная единица 1.2. 
Использование оптимистических и 

пессимистических позиций при выра-

ботке стратегии принятия решений.  

16 4 4 8 

Модуль 2.  Критерии и ограничения 

при принятии инженерных реше-

ний. Матрица решений 
28 8 8 12 

Модульная единица 2.1. 
Минимаксный критерий принятия 

решений. Расширенный минимаксный 

критерий. Прочие (производные) кри-

терии инженерных решений. 

14 4 4 6 

Модульная единица 2.2. 
Применение классических критериев. 

Составление матрицы решений. Оп-

тимальное решение. Фатальное реше-

ние. Нехудшие решения.. 

14 4 4 6 

Модуль 3.  Эколого-экономическое 

обоснование инженерных решений 

в условиях неопределенности и 

риска 

16 4 4 8 

Модульная единица 3.1. 
Понятие  неопределенности и риска  

в инженерной практике. Сравнение и 

формальное описание риска. 

16 4 4 8 

Модуль 4.  ОВОС при новом строи-

тельстве, реконструкции и расши-

рении производства 
36 10 10 16 

Модульная единица 4.1. 
Международный опыт и современные 

подходы по оценке вредных воздей-

ствий на окружающую среду. 

18 5 5 8 

Модульная единица 4.2. 
Нормативные требования к оценке 

18 5 5 8 
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Наименование  
модулей и модульных  
единиц дисциплины 

Всего ча-
сов на мо-

дуль 

Аудиторная 
работа 

Внеауди-
торная 
работа 
(СРС) 

Л ПЗ 

эколого-экономического риска 

принятия инженерных решений. 

ОВОС – основные требования к со-

ставлению, экспертизе, согласова-

нию и реализации. 
ИТОГО 108 28 28 52 

 

4.2. Содержание модулей дисциплины  
 МОДУЛЬ 1. Методы принятия инженерных решений при ограничен-

ных исходных данных 

 Модульная единица 1.1. Формулировка задачи принятия решений. 

Оценочная функция. Базовые понятия и определения. Классификация задач 

принятия решений. Формулировка задачи принятия решений. Оценочная 

функция. Роль исходной информации для выбора оценочной функции, общей 

стратегии и процедуры принятия решений. Определения понятия «вариант 

решения». Определения понятия «оптимальный вариант решения». Понятие 

«оценочная функция». Информация – полная, неполная, ограниченная, до-

стоверная. Цель и задачи инженерного решения. Методы принятия инженер-

ного решения. Роль интуиции в принятии инженерного решения. Роль 

накопленного знания в принятии инженерного решения. Ответственность за 

принятие того или иного инженерного решения. 

 

 Модульная единица 1.2. Использование оптимистических и пессимисти-

ческих позиций при выработке стратегии принятия решений. Понятие альтерна-

тив и предпочтений. Использование оптимистических и пессимистических 

позиций при выработке стратегии принятия решений. Графическое представ-

ление функций предпочтения при принятии инженерных. Роль человека в 

процессе принятия решений. Инженерная позиция при принятии решения.  

Оптимистические позиции и их роль в инженерной практике. Роль пессими-

стических подходов при решении инженерных задач. Оценка инженерных 

задач с позиций крайнего пессимизма.  Определение понятия «предпочте-

ние».  Функции предпочтения. Определение понятия «критерий». 

Критерии оценок качества принятого инженерного решения. Ситуации не-

определенности в инженерных задачах. Действия лица, принимающего ре-

шения, в условиях неопределенности. 

 МОДУЛЬ 2. Критерии и ограничения при принятии инженерных ре-

шений. Матрица решений 

 Модульная единица 2.1. Минимаксный критерий принятия решений. 

Расширенный минимаксный критерий. Прочие (производные) критерии ин-

женерных решений. Минимаксный критерий принятия решений. Расширен-
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ный минимаксный критерий. Прочие (производные) критерии инженерных 

решений. Метод анализа иерархий. Классические критерии принятия реше-

ний. Понятие «полезность». Функции полезности. Минимаксный критерий и 

пределы его использования. Роль степени идеализации явления при выборе 

критерия решения. Предельные критерии. Технические критерии. Экономи-

ческие критерии. 

Экологические критерии. Определение понятия «ограничение». Определение 

понятия «предпочтение». Сложные и производные критерии. Роль субъек-

тивного выбора критериев. 

 Модульная единица 2.2. Применение классических критериев. Со-

ставление матрицы решений. Оптимальное решение. Фатальное решение. Не 

худшие решения. Применение классических критериев. Составление матри-

цы решений. Оптимальное решение. Фатальное решение. Не худшие реше-

ния. Принятие решений в условиях неопределенности. Связь различных спо-

собов описания выбора. Определение понятия «ограничение». Определение 

понятия «предпочтение». Сложные и производные критерии. Роль субъек-

тивного выбора критериев. Матрица решений – содержание строк и столб-

цов. Варианты решения матрицы. Неоднозначный характер решения. Графи-

ческая интерпретация множества решений. Определения понятия «фатальное 

решение». Определение понятия «оптимальное решение». Определение по-

нятия  «не худшее решение». Определение понятия «худшее решение». 

 МОДУЛЬ 3. Эколого-экономическое обоснование инженерных реше-

ний в условиях неопределенности и риска. 

 Модульная единица 3.1. Понятие неопределенности и риска в инже-

нерной практике. Сравнение и формальное описание риска. Описание рис-

ков. Учет неопределенностей. Риски: производственные, коммерческие, фи-

нансовые. Методы прогнозирования в условиях неопределенностей и риска. 

Критерии ожидаемого значения и предельного уровня. Понятие «риск» в ин-

женерной практике. Современные представления и оценки риска. Страховые 

оценки инженерных рисков. Вероятностные методы оценки и представления 

инженерных рисков. Современные подходы к оценке вредностей и полезно-

стей в инженерной практике. Единичный риск. Повторный риск. Неодно-

кратный риск. Связь неопределенности и риска в инженерных решениях. 

Комплексный эколого-экономический метод обоснования инженерных ре-

шений. Выбор критериев для использования комплексного метода обоснова-

ния инженерных решений. 

 МОДУЛЬ 4. ОВОС при новом строительстве, реконструкции и расши-

рении производства. 

 Модульная единица 4.1. Международный опыт и современные подхо-

ды по оценке вредных воздействий на окружающую среду. Международный 

опыт использования методов оценки вредных воздействий на окружающую 

среду при новом строительстве, реконструкции и расширении производства. 

Организация слежения за качеством окружающей среды и сопоставление с 

результатами ОВОС. Понятие «полезность». Функции полезности. Мини-
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максный критерий и пределы его использования. Роль степени идеализации 

явления при выборе критерия решения. Предельные критерии. Технические 

критерии. Экономические критерии. Экологические критерии. Определение 

понятия «ограничение». Определение понятия «предпочтение». Сложные и 

производные критерии. Роль субъективного выбора критериев. 

 Модульная единица 4.2. Нормативные требования к оценке эколого-

экономического риска принятия инженерных решений. ОВОС – основные 

требования к составлению, экспертизе, согласованию и реализации. Норма-

тивные требования к оценке эколого-экономического риска принятия инже-

нерных решений. ОВОС – основные требования к составлению, экспертизе, 

согласованию и реализации. Определение понятия «ограничение». Опреде-

ление понятия «предпочтение». Сложные и производные критерии. Роль 

субъективного выбора критериев. Матрица решений – содержание строк и 

столцов. Варианты решения матрицы. Неоднозначный характер решения. 

Графическая интерпретация множества решений. Определения понятия «фа-

тальное решение». 

 
4.3. Лекционные/лабораторные/практические/семинарские занятия 

Таблица 4  

№ 
п/п 

№ модуля и мо-
дульной едини-
цы дисциплины 

№ и тема лекции 

Вид* 
кон-

троль-
ного ме-
роприя-

тия 

Кол-
во 

часов 

1 Модуль 1. Методы принятия инженерных решений 
при ограниченных исходных данных 

зачет 6 

Модульная еди-
ница 1.1. Форму-

лировка задачи 

принятия решений. 

Оценочная функ-

ция. 

Лекция № 1. Базовые понятия и 

определения. Классификация задач 

принятия решений. Формулировка 

задачи принятия решений. Оценочная 

функция. Роль исходной информации 

для выбора оценочной функции, об-

щей стратегии и процедуры принятия 

решений. 

тест 2 

Модульная еди-
ница 1.2. Исполь-

зование оптими-

стических и песси-

мистических пози-

ций при выработке 

стратегии принятия 

решений.  

Лекция № 2. Понятие альтернатив 

и предпочтений. Использование оп-

тимистических и пессимистических 

позиций при выработке стратегии 

принятия решений. Графическое 

представление функций предпочтения 

при принятии инженерных. Роль че-

ловека в процессе принятия решений. 

тест 4 

2 Модуль 2. Критерии и ограничения при принятии зачет 8 
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№ 
п/п 

№ модуля и мо-
дульной едини-
цы дисциплины 

№ и тема лекции 

Вид* 
кон-

троль-
ного ме-
роприя-

тия 

Кол-
во 

часов 

 инженерных решений. Матрица решений 
Модульная еди-
ница 2.1. Мини-

максный критерий 

принятия решений.  

Лекция № 3. Минимаксный критерий 

принятия решений. Расширенный ми-

нимаксный критерий. Прочие (произ-

водные) критерии инженерных реше-

ний. Метод анализа иерархий.  

тест 4 

Модульная еди-
ница 2.2. Приме-

нение классиче-

ских критериев. 

Составление мат-

рицы решений.  

Лекция № 4. Применение классиче-

ских критериев. Составление матрицы 

решений. Оптимальное решение. Фа-

тальное решение. Не худшие решения. 

Принятие решений в условиях не-

определенности. Связь различных 

способов описания выбора. 

тест 4 

3 

 
Модуль 3. Эколого-экономическое обоснование ин-
женерных решений в условиях неопределенности и 
риска 

зачет 4 

Модульная еди-
ница 3.1. Понятие 

риска в инженер-

ной практике. 

Сравнение и фор-

мальное описание 

риска.  

Лекция № 5. Описание рисков. 

Учет неопределенностей. Риски: 

производственные, коммерческие, 

финансовые. Методы прогнозиро-

вания в условиях неопределенно-

стей и риска. Критерии ожидаемого 

значения и предельного уровня. 

тест 4 

4 Модуль 4. ОВОС при новом строительстве, рекон-
струкции и расширении производства 

зачет 10 

Модульная еди-
ница 4.1. Между-

народный опыт и 

современные под-

ходы по оценке 

вредных воздей-

ствий на окружа-

ющую среду. 

Лекция № 6. Международный опыт 

использования методов оценки вред-

ных воздействий на окружающую 

среду при новом строительстве, ре-

конструкции и расширении производ-

ства. Организация слежения за каче-

ством окружающей среды и сопостав-

ление с результатами ОВОС. 

тест 5 

Модульная еди-
ница 4.2. Норма-

тивные требова-

ния к оценке эк-

лого-

Лекция № 7.  Нормативные требо-

вания к оценке эколого-

экономического риска принятия 

инженерных решений. ОВОС – ос-

новные требования к составлению, 

тест 5 
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№ 
п/п 

№ модуля и мо-
дульной едини-
цы дисциплины 

№ и тема лекции 

Вид* 
кон-

троль-
ного ме-
роприя-

тия 

Кол-
во 

часов 

эономического 

риска принятия 

инженерных ре-

шений. ОВОС. 

экспертизе, согласованию и реали-

зации. 

 ИТОГО  28 
*)тестирование, коллоквиум, защита, зачет, экзамен, другое 

 

4.4. Лабораторные/практические/семинарские занятия 
Таблица 5 

 

Содержание занятий и контрольных мероприятий 

№ 
п/п 

№ модуля и мо-
дульной единицы 
дисциплины 

№ и название 
практических занятий с 
указанием контрольных 

мероприятий 

Вид1 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

 Модуль 1. Методы принятия инженерных 
решений при ограниченных исходных дан-
ных 

зачет 6 

 Модульная еди-
ница 1.1. Форму-

лировка задачи при-

нятия решений. 

Оценочная функ-

ция. 

Практическое занятие № 

1.  

Выбор информативной 

оценочной функции мно-

гофакторного производ-

ственного процесса. 

тест 2 

 Модульная еди-
ница 1.2. Исполь-

зование оптимисти-

ческих и пессими-

стических позиций 

при выработке стра-

тегии принятия ре-

шений. 

Практическое занятие № 

2.  

Выбор информативной 

оценочной единицы мно-

гофакторного производ-

ственного процесса. 

 

тест 4 

1 
 

Модуль 2. Критерии и ограничения при 
принятии инженерных решений. Матрица 
решений 

зачет  8 

Модульная еди-
ница 2.1. Мини-

Практическое занятие № 

3.  
тест  

4 
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№ 
п/п 

№ модуля и мо-
дульной единицы 
дисциплины 

№ и название 
практических занятий с 
указанием контрольных 

мероприятий 

Вид1 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

максный критерий 

принятия решений 

Составление матрицы ре-

шений многофакторного 

производственного про-

цесса. Выбор оптимально-

го и нехудших решений. 

Модульная еди-
ница 2.2. Приме-

нение классических 

критериев. Состав-

ление матрицы ре-

шений. 

Практическое занятие № 

4.  

Составление матрицы ре-

шений многофакторного 

производственного про-

цесса. Выбор оптимально-

го и нехудших решений. 

тест 
4 

 

 Модуль 3. Эколого-экономическое обосно-
вание инженерных решений в условиях не-
определенности и риска 

 

зачет 

 

4 

Модульная еди-
ница 3.1. Понятие 

риска в инженерной 

практике. Сравне-

ние и формальное 

описание риска. 

Практическое занятие № 

5.  

Выбор методов оценки 

неопределенности и риска 

в инженерных задачах. 

тест 
4 

 

 Модуль 4. ОВОС при новом строительстве, 
реконструкции и расширении производства 

зачет  10 

Модульная еди-
ница 4.1. Междуна-

родный опыт и со-

временные подходы 

по оценке вредных 

воздействий на 

окружающую среду. 

Практические занятия № 

6.  

Изучение ОВОС для 

шлакоотвалов Березов-

ской ГРЭС. 

тест 5 

Модульная еди-
ница 4.2. Норма-

тивные требования 

к оценке эколого-

экономического 

риска принятия 

инженерных реше-

ний. ОВОС 

Практические занятия № 

7.  
Изучение ОВОС для 
шлакоотвалов Березов-
ской ГРЭС. тест 5 

 ИТОГО  28 
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4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины и виды 
самоподготовки к текущему контролю знаний 
       Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью развития 

навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способности 

вести научно исследовательскую работу, а также для систематического изу-

чения дисциплины. 

    При изучении дисциплины «Эколого-экономическое обоснование инже-

нерных решений» самостоятельная работа организуется в виде: 

- самостоятельное изучение тем и разделов (подготовка презентаций и докла-

дов); 

- самоподготовка к текущему контролю знаний (тестирование по каждому 

модулю). 

 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения и видов само-
подготовки к текущему контролю знаний 

Таблица 6 

№ 
п/п 

№ модуля и мо-
дульной едини-
цы дисциплины 

Перечень рассматриваемых вопросов 
для самостоятельного изучения и виды 
самоподготовки к текущему контролю 

знаний 

Кол-
во 

часов 

1 Модуль 1. Методы принятия инженерных решений при огра-

ниченных исходных данных 
16 

Модульная еди-
ница 1.1. Форму-

лировка задачи 

принятия решений. 

Оценочная функ-

ция. 

Определения понятия «вариант решения». 

Определения понятия «оптимальный вари-

ант решения». Понятие «оценочная функ-

ция». Информация – полная, неполная, 

ограниченная, достоверная. Цель и задачи 

инженерного решения. Методы принятия 

инженерного решения. Роль интуиции в 

принятии инженерного решения. Роль 

накопленного знания в принятии инже-

нерного решения. Ответственность за при-

нятие того или иного инженерного реше-

ния. 

6 

Модульная еди-
ница 1.2. Исполь-

зование оптими-

стических и песси-

мистических пози-

ций при выработке 

стратегии принятия 

решений.  

Инженерная позиция при принятии реше-

ния.  Оптимистические позиции и их роль 

в инженерной практике. Роль пессимисти-

ческих подходов при решении инженер-

ных задач. Оценка инженерных задач с по-

зиций крайнего пессимизма.  Определение 

понятия «предпочтение».  Функции пред-

почтения. Определение понятия «крите-

рий». Критерии оценок качества принятого 

6 
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№ 
п/п 

№ модуля и мо-
дульной едини-
цы дисциплины 

Перечень рассматриваемых вопросов 
для самостоятельного изучения и виды 
самоподготовки к текущему контролю 

знаний 

Кол-
во 

часов 

инженерного решения. Ситуации неопре-

деленности в инженерных задачах. Дей-

ствия лица, принимающего решения, в 

условиях неопределенности. 

 Самоподготовка к текущему контролю знаний 4 
2 

 
Модуль 2. Критерии и ограничения при принятии инженерных 

решений. Матрица решений 
12 

Модульная еди-
ница 2.1. Мини-

максный критерий 

принятия решений.  

Классические критерии принятия реше-

ний. Понятие «полезность». Функции по-

лезности. Минимаксный критерий и пре-

делы его использования. Роль степени 

идеализации явления при выборе критерия 

решения. Предельные критерии. Техниче-

ские критерии. Экономические критерии. 

Экологические критерии. Определение 

понятия «ограничение». Определение по-

нятия «предпочтение». Сложные и произ-

водные критерии. Роль субъективного вы-

бора критериев. 

4 

Модульная еди-
ница 2.2. Приме-

нение классиче-

ских критериев. 

Составление мат-

рицы решений.  

Определение понятия «ограничение». 

Определение понятия «предпочтение». 

Сложные и производные критерии. Роль 

субъективного выбора критериев. Матрица 

решений – содержание строк и столбцов. 

Варианты решения матрицы. Неоднознач-

ный характер решения. Графическая ин-

терпретация множества решений. Опреде-

ления понятия «фатальное решение». 

Определение понятия «оптимальное реше-

ние». Определение понятия «нехудшее 

решение». Определение понятия «худшее 

решение». 

4 

 Самоподготовка к текущему контролю знаний 4 

3 

 

Модуль 3. Эколого-экономическое обоснование инженерных 

решений в условиях неопределенности и риска 
8 

Модульная еди-
ница 3.1. Понятие 

риска в инженер-

ной практике. 

Сравнение и фор-

Понятие «риск» в инженерной практике. 

Современные представления и оценки 

риска. Страховые оценки инженерных 

рисков. Вероятностные методы оценки и 

представления инженерных рисков. Со-

6 
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№ 
п/п 

№ модуля и мо-
дульной едини-
цы дисциплины 

Перечень рассматриваемых вопросов 
для самостоятельного изучения и виды 
самоподготовки к текущему контролю 

знаний 

Кол-
во 

часов 

мальное описание 

риска.  

временные подходы к оценке вредностей и 

полезностей в инженерной практике. Еди-

ничный риск. Повторный риск. Неодно-

кратный риск. Связь неопределенности и 

риска в инженерных решениях. Комплекс-

ный эколого-экономический метод обос-

нования инженерных решений. Выбор 

критериев для использования комплексно-

го метода обоснования инженерных реше-

ний. 

 Самоподготовка к текущему контролю знаний 2 

4 

 

 

Модуль 4. ОВОС при новом строительстве, реконструкции и 

расширении производства 
16 

Модульная еди-
ница 4.1. Между-

народный опыт и 

современные под-

ходы по оценке 

вредных воздей-

ствий на окружа-

ющую среду. 

Понятие «полезность». Функции полезно-

сти. Минимаксный критерий и пределы 

его использования. Роль степени идеали-

зации явления при выборе критерия реше-

ния. Предельные критерии. Технические 

критерии. Экономические критерии. Эко-

логические критерии. Определение поня-

тия «ограничение». Определение понятия 

«предпочтение». Сложные и производные 

критерии. Роль субъективного выбора 

критериев. 

6 

Модульная еди-
ница 4.2. Норма-

тивные требова-

ния к оценке эк-

лого-

кономического 

риска принятия 

инженерных ре-

шений. ОВОС. 

Определение понятия «ограничение». 

Определение понятия «предпочтение». 

Сложные и производные критерии. Роль 

субъективного выбора критериев. Матрица 

решений – содержание строк и столбцов. 

Варианты решения матрицы. Неоднознач-

ный характер решения. Графическая ин-

терпретация множества решений. Опреде-

ления понятия «фатальное решение». 

6 

 Самоподготовка к текущему контролю знаний 4 

 ИТОГО 52 

 
4.5.2.  Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-

графические работы 
Таблица 7 
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№ 
п/п 

Темы курсовых проектов (ра-
бот)/ контрольные работы/ рас-

четно-графические работы 
 

Рекомендуемая литература 
(номер источника в соответ-

ствии с прилагаемым списком) 

   

… …  

… …  

 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Таблица 8 

Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом  и контролем знаний 
студентов 

Компетенции 
Лек-
ции 

ЛЗ 
 

СРС 
 

Другие 
виды 

Вид кон-
троля 

ПК-2 - Способен разрабатывать 

предложения по планированию 

рационального использования зе-

мель и их охране 

1-7 1-7 1-7  

Опрос, 

защита, 

тестирова-

ние 

ПК-4 – Способен проводить пред 

проектную подготовку технологи-

ческих решений по очистке сточ-

ных вод 

1-7 1-7 1-7  

Опрос, 

защита, 

тестирова-

ние 
ПК-5 - Способен выполнять 

полевые и изыскательские работ 

по получению информации 

физико-, социально-, экономико- 

и эколого-географической 

направленности 

1-7 1-7 1-7  

Опрос, 

защита, 

тестирова-

ние 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

6.1. Карта обеспеченности литературой 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru (ООО «Поли-

техресурс») (Договор №114SL/01-2017 от 31.01.2017); 

2. Межотраслевая электронная библиотека РУКОНТ https://rucont.ru 

(ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт») Договор 003/2222-2017 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным базам данных от 

08.02.2017; 

3. ЭБС Лань https://e.lanbook.com (ООО «Издательство Лань») (Договор 

№58/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изда-

ниям от 20.01.2017). 

4. ЭБС IprBook http://www.iprbookshop.ru/78574.html (ООО «Ай Пи ЭР 

Медиа») Лицензионный договор № 2619/17 на предоставление Коллекция 

Гуманитарные науки.  

5. СПС Консультант плюс (ООО Информационный центр «Искра») Дого-

вор №20059900202 об информационной поддержке – бессрочно). 

6. http://www.mрr.krskstate.ru - Сайт Министерства природных ресурсов и 

экологии Красноярского края 

6.3.  Программное обеспечение 
1) Office 2007 RussianOpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор №129-

20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно 

распространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества 

от 2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 CorporateEdition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 Бесплатно распространяемое ПО 
 
7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 
компетенций 

Виды текущего контроля: опрос; 

Промежуточный  контроль –зачет; 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные времен-

ные интервалы лектором и преподавателем, ведущим лабораторные занятия 

по дисциплине в следующих формах: 

 опрос; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккурат-

ность, исполнительность, инициативность) – работа у доски, свое-
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временная сдача тестов, отчетов к лабораторным работам и пись-

менных домашних заданий. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисци-

плине проходит в форме зачета либо в сочетании различных форм. 

Рейтинг план по дисциплине. 
Календарный модуль 1 итого бал-

лов 
д

и
сц

и
п

л
и

н
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н
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е 

м
о

д
у

л
и

 
баллы по видам работ  
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аб

о
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о
в
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ДМ1 6,5 6,5 6,5 6,5 26 

ДМ2 6,5 6,5 6,5 6,5 26 

ДМ3 6,5 6,5 6,5 6,5 26 

ДМ4 5,5 5,5 5,5 5,5 22 

Итого 

за КМ1 
25 25 25 25 100 

Академическая оценка устанавливается в соответствии со следующей 

балльной шкалой. 

    100 – 60 баллов  -  зачет; 

      59 – 0    -  незачет.  

Студенту не набравшему требуемое минимальное количество баллов (< 

60), дается две недели после окончания календарного модуля для добора не-

обходимых баллов. 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 

Нормативная трудоемкость дисциплины - 108 ч.= 108 + экзамен 

В зачетных единицах: 

1) нормативная трудоемкость 108ч. (зач. ед.) = 3 зач. ед. 

ИТОГО:        3 зач. ед. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Вид за-

нятий 

Аудиторный фонд 

 

 

 

 

Л 

 

пр-кт Свободный, 70, Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  -  3-

11 

Оснащенность: Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, для 

проведения занятий лекционного типа. Демонстрационные плакаты, карты географические, 

почвенные.  Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул преподавате-

ля. Стол аудиторный двухместный –20 шт. Стулья аудиторные – 40  шт.  

Оргтехника: Переносное мультимедийное оборудование проектор ViewSonicPJD5126 

 

 

 

 

пр-кт Свободный, 70, Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  -  3-

11 
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ЛЗ Оснащенность: Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, для 

проведения занятий лекционного типа. Демонстрационные плакаты, карты географические, 

почвенные.  Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул преподавате-

ля. Стол аудиторный двухместный –20 шт. Стулья аудиторные – 40  шт.  

Оргтехника: Переносное мультимедийное оборудование проектор ViewSonicPJD5126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-ктСвободный 70, Помещение для самостоятельной работы – 4-02 

Оснащенность:Учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к 

Internet. Столы 11 шт., стулья 18 шт., стеллажи под книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный блок ("QX" S Office) + монитор (BenQ GW2480)+ кла-

виатура (Crown) + мышь (Crown) +фильтр – 7 шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для самостоятельной работы (Информационно-

ресурсный центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к сети Интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению 
дисциплины  

9.1. Методические указания по дисциплине для обучающихся  
        Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-
зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота студента.  
        Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования; про-
межуточный контроль по результатам семестра в форме экзамена. 

Содержание  дисциплины разделено на четыре дисциплинарных моду-

ля. 

 Используются следующие образовательные и информационные 

технологии – дискуссии, разбор конкретных ситуаций. Практические занятия 

– выполнение практических заданий, подготовка к текущему контролю 

знаний (тестированию). Самостоятельная работа студента  подготовка 

теоретических вопросов и представление их в виде рефератов презентаций, 

докладов. По каждой модульной единице предусмотрен текущий контроль по 

освоению материала в виде теста.     
         В рекомендованных учебниках и учебных материалах предполагается 
теоретическая основа и различные концептуальные способы решения акту-
альных проблем в изучаемой области. Для более полного изучения вопросов 
рекомендуется обращаться к методическим и нормативным документам.  
         Освоение предполагаемых в дисциплине материалов предполагает  са-
мостоятельную активную,  работу студента. Каждая тема дисциплины долж-
на быть проработана студентом в той или иной форме. Закрепление материа-
ла проводится на практических занятиях.  
         Преподаватель должен осуществлять оперативный контроль в виде 
опроса на каждом занятии и при самостоятельном выполнении практических 
работ, а также текущий контроль по результатам изучения дисциплинарных 
модулей в виде тестов.    
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   9.2. Методические указания по дисциплине для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 Рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под 

индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету становятся важным 

фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем  и обучающимся. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливают-

ся преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов рекомендует-

ся осуществлять с учетом их способностей, особенностей восприятия и го-

товности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной работы 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования, 

электронных тренажеров и т.п.).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

1.1. размещение в доступных для обучающихся местах и в адаптиро-

ванной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

1.2. присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необхо-

димую помощь; 

1.3. выпуск альтернативных форматов методических материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

послуху:  

2.1. надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информа-

ции; 

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

3.1. возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учеб-

ные помещения, туалетные комнаты и другие помещения института, а также 

пребывание в указанных помещениях. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 
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Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются водной из форм, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья и восприятия информации. 
Категории студентов Формы 

С нарушение слуха   в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

С нарушением зрения  в печатной форме увеличенных шрифтом; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного ап-

парата 
 в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под 

индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с пре-

подавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополни-

тельное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала 

с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являют-

ся важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и уста-

новлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

          При составлении индивидуального плана обучения предусмотрены 

различные формы проведения занятий: аудиторные занятия (в академической 

группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образо-

вательных технологий. 

Согласно Положению об инклюзивном образовании для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрено 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии с 

возможностью приема-передачи информации в доступных для них формах.  

Создание без барьерной архитектурной среды в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ учитывает потребности лиц с нарушениями зрения, 

слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В учебных аудитори-

ях оборудованы специальные рабочие места для обучающихся, передвигаю-

щихся на кресло-колясках, с увеличенным полем рабочей поверхности, с 

учетом подъезда и разворота кресло-коляски, увеличения ширины прохода 

между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные.  Учебные 

аудитории оборудованы специализированной техникой: джойстиками, для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, индукциями и 

радиооборудованием для слабослышащих, компьютерами с программами 

чтения текста с экрана и голосовыми помощниками, контрастными и сенсор-

ными клавиатурами, видео увеличителями для слабовидящих. 
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