


 

I. История России. Предмет, задачи курса «История». Основные этапы становле-

ния древнерусской государственности. Социально-политические и экономические изме-

нения в русских землях XIII-XV вв. Формирование единого русского государства.  

II. История России. Социально-экономическое и политическое развитие России в 

XVII в. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Эволюция 

форм собственности на землю. 

III. История России. Мануфактурно-промышленное производство в России. Ре-

формы и реформаторы в России XIX в. Общественная мысль, общественное движение и 

развитие культуры в России XIX в.  

IV. Проблема экономического роста и модернизации России в н. XX в. Социаль-

ные и политические противоречия русского общества. Революции в России. Россия и I 

мировая война. Гражданская война в России, результаты и последствия. СССР в 1920-

1930гг. – основные политические и экономические преобразования. Великие стройки 

первых пятилеток. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны  

V. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, куль-

тура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Аграрно-промышленный ком-

плекс. Попытки осуществления политических и экономических реформ. СССР в сере-

дине 1960-1980 гг.: нарастание кризисных явлений.  

VI. История России. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. 

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути ради-

кальной социально-экономической модернизации. Геополитические изменения после 

падения биполярной системы мира.   

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформиро-

ванности компе-

тенции 

ОК-2 

Способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического раз-

вития общества для 

формирования граж-

данской позиции 

Знать/ понимать 

Теоретические базовые 

аспекты курса, 

особенности системы 

международных 

отношений на Русском 

Севере и в Арктике. 

Базовый 

Уметь/применять 

Анализировать, сравни-

вать, обобщать инфор-

мацию по основным 

этапам и особенностям 

исторического развития 

Русского севера и Арк-

тики, использовать по-

лученные знания в об-

щественно-

политической жизни 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарно-экономическому блоку.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: философии, экономической теории, основ правовых 

знаний.  

 



 

Философия 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплексного 

знания об истории западной и отечественной философской мысли. В ходе освоения 

учебной дисциплины у студента будет сформировано:  

- знание основных понятий и терминов из истории философской мысли, времен-

ных рамок и особенностей изучаемых периодов, историю развития основных идей и 

подходов западной философии; 

- понимание преемственности основных концепций, ключевых представителей 

истории западной философии и их идей, места историко-философского знания в системе 

наук, связи философии с религией, искусством и конкретными науками. 

Одной из целей освоения дисциплины также является формирование у студента 

навыков анализа социокультурных и историко-философских оснований изучаемых кон-

цепций, а также философских текстов различной степени сложности; нахождения взаи-

мосвязи в политико-философских и конкретно-научных воззрениях; умения обоснован-

но и логично излагать историко-философские воззрения изучаемых авторов.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление филосо-

фии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Структура философского знания.  

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоор-

ганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение 

и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистиче-

ские закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира.  

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы; свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития.  

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жиз-

ни. Религиозные ценности и свобода совести.  

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика 

и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного позна-

ния, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов ра-

циональности. Наука и техника.  

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 

Приобретенные умения применять методологические подходы к решению много-

образных проблем, представления о различных формах человеческого знания, соотно-

шении знания и заблуждений, знания и веры, рационального и иррационального, созна-

тельного и бессознательного в человеческой деятельности являются необходимым усло-

вием плодотворного усвоения дисциплин общеобразовательного и профессионального 

цикла. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из об-

разовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 

Способностью ис-

пользовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать/ понимать 

Теоретические 

базовые аспекты 

курса, особенности 

философских систем 

в их развитии и 

специфике, 

основные законы 

социума. Основные 

понятия и термины 

из истории 

философской мысли, 

временные рамки и 

особенности 

изучаемых периодов, 

историю развития 

основных идей и 

подходов западной 

философии. 

 

Базовый 

Уметь/применять 

Навыки анализа со-

циокультурных и 

историко-

философских осно-

ваний изучаемых 

концепций, а также 

философских тек-

стов различной сте-

пени сложности, ис-

пользовать получен-

ные знания в обще-

ственно-

политической жизни 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана, относится к 

модулю Гуманитарно-экономический, изучается в 3 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: История. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: устойчивое развитие Арктического региона.  

 

Экономическая теория 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

студентов экономических знаний и экономической культуры, усвоение теоретических и 

методологических основ рационального функционирования современной экономики, 

условий оптимизации экономических процессов на всех уровнях, формирование умения 

исследовать проблемы и давать аргументированную оценку проводимой в Российской 



 

Федерации социально-экономической политике.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современная экономическая теория, включающая основы микро- и макроэконо-

мики, является методологической основой профессионального экономического образо-

вания и важнейшим компонентом общеэкономической подготовки бакалавров всех 

направлений. Без глубокого знания экономической теории невозможно научное пони-

мание задач и проблем хозяйственной практики, знание принципов управления произ-

водством, методов и рычагов рыночного хозяйствования. Изучение   общей экономиче-

ской теории формирует рациональные представления о   процессах функционирования 

рыночной экономики, организации бизнес-деятельности.  

Студент должен обладать знаниями, которые позволяют ему ориентироваться в 

микроэкономических ситуациях, понимать особенности ценообразования на конкурент-

ных рынках, уметь анализировать информацию о конкретных товарных и факторных 

рынках, применять полученные знания для принятия решений, связанных с экономиче-

ским и потребительским выбором. Изучение макроэкономики направлено как на усвое-

ние общей экономической теории, так и процессов функционирования рыночной эконо-

мики. Студент должен уметь анализировать информацию о состоянии экономики, то-

варных и денежных рынках, применять полученные знания для принятия решений, свя-

занных с экономическим выбором и экономической политикой государства. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из образо-

вательной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

Знать/ понимать 

– систему основных 

экономических кате-

горий и их содержа-

ние;   

– основные экономи-

ческие законы, меха-

низм их действия и 

использования; 

-  структуру эконо-

мической системы и 

функции основных 

элементов; 

-  периодизацию раз-

вития экономических 

систем; 

-  классификацию 

экономических по-

требностей и интере-

сов; 

-  сущность и струк-

туру подсистем эко-

номики; 

-  методы и инстру-

менты государствен-

ного регулирования 

экономики. 

Базовый 



 

Уметь/применять  

– использовать поло-

жения экономической 

теории как методоло-

гической основы сво-

ей профессиональной 

деятельности;   

– рассчитывать эко-

номические показа-

тели эффективности 

хозяйственной дея-

тельности;   

-  ориентироваться в 

основных экономиче-

ских концепциях раз-

личных школ и 

направлений;   

– разрабатывать ре-

комендации по со-

вершенствованию 

инструктивно-

нормативных эконо-

мических документов 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть учебного плана, относится к мо-

дулю Гуманитарно-экономический, изучается в третьем семестре. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: История, Философия, Основы правовых знаний.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: устойчивое развитие арктического региона, социаль-

но-экономическая география арктического региона, гидрометеорологические основы 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Основы правовых знаний 
 

 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование знаний в области права, выработке позитивно-

го отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, созданной че-

ловеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

В ходе освоения учебной дисциплины у студента будут сформированы:  

- умение ориентироваться в содержании действующих законов, воспитании право-

вой грамотности и правовой культуры, 

- навыки правового поведения, необходимых для эффективного выполнения ос-

новных социально-правовых ролей в обществе (гражданина, избирателя, собственника, 

потребителя, работника). 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие, предмет и задачи дисциплины, основы теории государства и права, Право 

в системе социального регулирования. Соотношение права и иных социальных норм 

(норм морали, обычаев, религиозных и корпоративных норм). Понятие права, его при-

знаки. Понятие и виды принципов права. Функции права и сферы его применения. Пра-

вовые системы современности (англосаксонская, романо-германская, религиозная и др.). 

Система права, ее элементы. Отрасль права: понятие, виды. Норма права, ее структура. 

Соотношение системы права и системы законодательства. Формы (источники) права. 



 

Нормативно-правовой акт как основной источник права в Российской Федерации. Поли-

тические, гражданские, социально-экономические и культурные права. Основы граж-

данского права. Понятие права собственности, сделки, наследование по закону и заве-

щанию. Защита прав потребителей. Основы семейного права, вступление в брак и его 

расторжение; основы трудового права, права и обязанности работника, возникновение и 

прекращение трудовых отношений. Основы уголовного права. Основы экологического 

права. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из об-

разовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-4 

 

Способностью исполь-

зовать правовые зна-

ния в различных сфе-

рах деятельности 

Знать/ понимать 

Основные положения 

теории государства и 

права и отраслей права, 

содержание 

Конституции и других 

важнейших источников 

права. 

Базовый 

Уметь/применять 

Анализировать содержа-

ние правовой нормы, 

правильно квалифициро-

вать правоотношения. 

Анализировать, сравни-

вать, обобщать инфор-

мацию отражающую 

общественные отноше-

ния для правильного 

применения правовых 

норм. 

ОК-6 

Способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

 

Знать/ понимать 

основные экономические 

понятия и категории, 

закономерности развития 

природы, общества и 

мышления; 

Базовый 

Уметь/применять 

Анализировать 

содержание правовой 

нормы, правильно 

квалифицировать 

правоотношения. 

Анализировать, 

сравнивать, обобщать 

информацию 

отражающую 

общественные 

отношения для 

правильного применения 

правовых норм. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана, к модулю гуманитарно-

экономический. 



 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: История, Философия, Экономическая теория.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: гидрометеорологический мониторинг Арктики, эко-

логический мониторинг Арктики, устойчивое развитие Арктического региона. 
 

Толерантность 

 
1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются формирование толерантной личности, 

способной к реализации личных и профессиональных компетенций в условиях 

современного мультисоциального пространства; овладение навыками работы в 

коллективе при всех формах деятельности. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Введение в тематику курса. Понятие толерантности. Значимость толерантности 

для современного общества. Понятие интолерантности и ее последствий. Индивидуаль-

ность и ее структура, теории индивидуальности. Факторы, определяющие индивидуаль-

ность: физиологические, психофизиологические, психологические, социальные. 

Биологические основы толерантности: Эволюция человека. Происхождение чело-

века разумного, взаимодействие генов. Возрастные особенности онтогенеза человека. 

Возрастная антропология. Популяции и этносы человека. Расы человека и их особенно-

сти. 

Психофизиологические основы толерантности. Психофизиология гендерных раз-

личий. Свойства нервной системы, определяющие индивидуальность. Типы ВНД. Тем-

повая организация деятельности. Асимметрия головного мозга и индивидуальность. 

Модальность и индивидуальность. 

Психологические основы толерантности. Понятие индивида и личности: уровни 

развития. Понятие «отношение» в психологии. Человек в системе отношений. Толе-

рантность в межличностных отношениях. Методы самопознания. «Я» в разных возрас-

тах. Развитие толерантности в общении. Взаимопонимание и согласованность действий 

в группе. Развитие толерантности к другим через отношение к себе. Диагностика толе-

рантности. Управлением эмоциями. Собственное «Я» глазами окружающих людей. От-

ношения в социуме. Отношения в семье. Диагностика. Тренинг толерантности. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Профессиональные специальные компетенции (ПСК)  

ПСК - 1  

 Способностью к дело-

вому общению на основе 

профессиональной этики 

и с учетом индивидуаль-

ных особенностей, в  том 

числе с применением 

информационных и ком-

пьютерных технологий 

 

 

 

Знать/ 

 понимать 

Знает особенности толе-

рантности с учетом инди-

видуальных особенностей  

Базовый  

Уметь/ 

применять 
 

Использует правила дело-

вого общения на основе 

профессиональной этики с 

применением информаци-

онных и компьютерных 

технологий  



 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 

 

ОК-6 

Способностью работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия  

Знать/  

понимать 

-понятие толерантности, 

основные теоретические 

основы толерантности: 

биологические, психофи-

зиологические и психоло-

гические; 

-многообразие типологиче-

ских групп в популяции 

людей, их особенности и 

необходимость толерантно-

го отношения к тем или 

иным проявлениям челове-

ческого поведения; 

-значение толерантности 

для прогрессивного 

развития общества 

 

Базовый 

Уметь/ 

применять 
 

-применять методы и 

способы саморазвития, 

самопознания и развития 

толерантности;  

-способы построения меж-

личностных отношений в 

группах разного возраста, 

разной национальности и 

т.д. 

 -способы установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъек-

тами деятельности в усло-

виях поликультурной среды 

-бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

деятельности; 

-учитывать во взаимодей-

ствии личностные особен-

ности людей 

4.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору, относится к мо-

дулю Гуманитарно-экономический, изучается во 2 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: история, биология с основами экологии.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: профессиональная этика, основы делового общения, 

основы правовых знаний, философия, безопасность жизнедеятельности.  

 

Модуль Языковой подготовки 

 

Русский язык и культура речи 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: формирование современной языковой 

личности, владеющей теоретическими знаниями о структуре русского языка и особен-



 

ностях его функционирования, обладающей устойчивыми навыками порождения выска-

зывания в соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами 

культуры речи, то есть способной к реализации в речевой деятельности своего личност-

ного потенциала. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Дисциплина направлена на решение следующих задач: познакомить с системой 

норм русского литературного языка на фонетическом, лексическом, словообразователь-

ном, грамматическом уровне; дать теоретические знания в области нормативного и це-

ленаправленного употребления языковых средств в деловом и научном общении; сфор-

мировать практические навыки и умения в области составления и продуцирования раз-

личных типов текстов, предотвращения и корректировки возможных языковых и рече-

вых ошибок, адаптации текстов для устного или письменного изложения; сформировать 

умения, развить навыки общения в различных ситуациях общения; сформировать у сту-

дентов сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной речи на основе 

изучения её коммуникативных качеств.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

 Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-5 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать/ понимать 

Основные категории 

и базовые теорети-

ческие положения 

русского языка и ре-

чевой культуры 

Базовый 

Уметь/применять  

Выбирать языковые 

средства в соответ-

ствии с коммуника-

тивной интенцией и 

ситуацией общения; 

находить и корректи-

ровать речевые 

ошибки 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Русский язык и культура речи относится к базовой части учебного 

плана, к модулю Языковой подготовки, изучается в 1 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: История. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Философия, Основы делового общения, Толерант-

ность, Профессиональная этика. 

 

Иностранный язык 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения ино-

странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение сту-

дентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для ре-

шения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и 



 

профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. В зависимости от исходного уровня владения языком, 

конечной целью программы предполагается освоение уровнем А2-В1 (по Общеевропей-

ской шкале уровней владения иностранными языками). 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание курса определено с учетом параметров компетентностного подхода и 

отражено в следующих разделах: 

a. Повседневно-бытовая сфера общения; 

b. Социально-культурная сфера общения; 

c. Учебно-познавательная сфера общения. 

Для каждого раздела определена тематика учебного общения, проблемы для об-

суждения, типичные ситуации для всех видов устного и письменного общения. 

Ситуации, потенциально возможные в каждой из сфер общения, определяются 

взаимодействием следующих факторов: характер деятельности, который влияет на 

условия общения, социальные роли отношения, которые влияют на участников комму-

никации, определенные установки и намерения коммуникантов. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК - 5  

Способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной форме 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

Знать/ понимать Лексику в рамках обозна-

ченной в программе курса 

тематики в объеме 1000-

1200 лексических единиц. 

Грамматические конструк-

ции для выражения запроса 

и передачи информации, 

выражение и выяснение от-

ношения и/или позиции, 

выработки совместного ре-

шения, установления и под-

держания контакта, струк-

турирования высказывания, 

обеспечения процесса ком-

муникации.Правила речево-

го и неречевого поведения в 

стандартных ситуациях 

межкультурного общения.  

Национально-культурные 

особенности страны изуча-

емого языка; возможные 

межкультурные помехи в 

условиях межкультурного 

общения и способы их 

устранения. 

Базовый 



 

Уметь/применять  
 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʷ: 

Воспринимать на слух, и 

понимать основное содер-

жание несложных аутен-

тичных общественно-

политических, публицисти-

ческих (медийных) и праг-

матических текстов, отно-

сящихся к различным типам 

речи (сообщение, рассказ), а 

также выделять в них зна-

чимую/запрашиваемую ин-

формацию. 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʯʪʝʥʠʷ: 

Понимать при чтении ос-

новное содержание неслож-

ных аутентичных обще-

ственно-политических, пуб-

лицистических и прагмати-

ческих текстов, научно-

популярных и научных тек-

стов, блогов, веб-сайтов; 

детально понимать обще-

ственно-политические, ме-

дийные тексты; выделять 

значимую/ запрашиваемую 

информацию из прагмати-

ческих текстов справочно-

информационного и ре-

кламного характера.  

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʛʦʚʦʨʝʥʠʷ: 

Начинать, ве-

сти/поддерживать и закан-

чивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и 

диалог интер-

вью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

при необходимости исполь-

зуя стратегии восстановле-

ния сбоя в процессе комму-

никации. 

Расспрашивать собеседни-

ка, задавать вопросы и от-

вечать на них. Высказывать 

свое мнение, просьбу, отве-

чать на 

предложение собеседника. 

Делать сообщения и вы-

страивать монолог-

описание, монолог-

повествование и монолог-

рассуждение. 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʠʩʴʤʘ: 

Заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера; вести запись ос-



 

новных мыслей и фактов из 

аудиотекстов и текстов для 

чтения, а также запись тези-

сов устного выступления по 

изучаемой тематике; под-

держивать контакты при 

помощи электронной по-

чты; оформлять резюме и 

сопроводительное письмо 

для приема на работу; вы-

полнять письменные про-

ектные задания. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана, к модулю 

Языковой подготовки и изучается в 2 и 3 семестрах.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: История, Философия.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Иностранный язык в профессиональной сфере. 

 

Иностранный язык в профессиональной сфере 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов умений меж-

культурного профессионального общения, позволяющих эффективно использовать ино-

странный язык в основных сферах деловой коммуникации. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание дисциплины позволяет подготовить студентов к эффективной меж-

культурной коммуникации в профессиональной сфере.  

 В содержание обучения включаются следующие компоненты: 

− Сферы и ситуации делового и профессионального общения: деловые бесе-

ды, встречи, собрания, совещания; работа в офисе / на производстве; конференции; 

международные проекты; деловые переговоры; официальные приемы; неформальная 

социализация и др; 

− Умения и навыки устного и письменного иноязычного общения, соответ-

ствующие указанным сферам и ситуациям;  

− Языковой и речевой материал, необходимый для обеспечения эффективно-

го общения в указанных сферах и ситуациях деловой коммуникации; 

− Тексты, типичные для профессиональной коммуникации: служебное пись-

мо электронное письмо/факс, официальное заявление, объявление, таблица/график, ру-

ководство/инструкция, статистика/диаграмма, рекламный проспект, презентация, ком-

ментарий, обзорная статья, договор, статья в профессиональном издании; 

− Межкультурные умения, позволяющие избегать стереотипов и достигать 

положительного результата в общении с зарубежными партнерами. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 



 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной програм-

мы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Общекультурные компетенции (ОК)  

ОК – 5  

Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной форме на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия  

Знать / понимать 

Лексику в рамках обозна-

ченной в программе курса 

тематики в объеме 1000-

1200 лексических единиц. 

Грамматические кон-

струкции для выражения 

запроса и передачи ин-

формации, выражение и 

выяснение отношения 

и/или позиции, выработки 

совместного решения, 

установления и поддержа-

ния контакта, структури-

рования высказывания, 

обеспечения процесса 

коммуникации. 

Правила речевого и нере-

чевого поведения в стан-

дартных ситуациях меж-

культурного общения.  

Национально-

культурные особенно-

сти страны изучаемого 

языка; возможные меж-

культурные помехи в 

условиях межкультур-

ного общения и спосо-

бы их устранения. 
Базовый 

Уметь / применять 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʷ: 

Воспринимать на слух, и 

понимать основное со-

держание несложных 

аутентичных обществен-

но-политических, публи-

цистических (медийных) и 

прагматических текстов, 

относящихся к различным 

типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять 

в них значи-

мую/запрашиваемую ин-

формацию. 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʯʪʝʥʠʷ: 

Понимать при чтении ос-

новное содержание не-

сложных аутентичных 

общественно-

политических, публици-

стических и прагматиче-

ских текстов, научно-

популярных и научных 

текстов, блогов, веб-

сайтов; детально понимать 

общественно-



 

политические, медийные 

тексты; выделять значи-

мую/ запрашиваемую ин-

формацию из прагматиче-

ских текстов справочно-

информационного и ре-

кламного характера.  

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʛʦʚʦʨʝʥʠʷ: 

Начинать, ве-

сти/поддерживать и закан-

чивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и 

диалог интер-

вью/собеседование при 

приеме на работу, соблю-

дая нормы речевого этике-

та, при необходимости 

используя стратегии вос-

становления сбоя в про-

цессе коммуникации. 

Расспрашивать собеседни-

ка, задавать 

вопросы и отвечать на 

них. Высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать 

на 

предложение собеседника. 

Делать 

сообщения и выстраивать 

монолог-описание, моно-

лог-повествование и 

монолог-рассуждение. 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʠʩʴʤʘ: 

Заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера; вести запись 

основных мыслей и фак-

тов из аудиотекстов и тек-

стов для чтения, а также 

запись тезисов устного 

выступления по изучаемой 

тематике; поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты; 

оформлять резюме и со-

проводительное письмо 

для приема на работу; вы-

полнять письменные про-

ектные задания. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана, к модулю 

Языковой подготовки, изучается в 4 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: иностранный язык.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: устойчивое развитие арктического региона, социаль-



 

но-экономическая география арктического региона, гидрометеорологические основы 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Модуль Здоровьесберегающий 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и 

потерь здоровья людей от внешних факторов и причин, сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности. Создание защиты челове-

ка в техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, технического и 

естественного происхождения. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Экологические аспекты 

безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская 

система предупреждения и действий в условиях ЧС. Окружающий мир. Опасности, воз-

никающие в повседневной жизни и безопасное поведение. Экстремальные ситуации в 

природных и городских условиях. ЧС природного и техногенного характера и защита 

населения от их последствий. Действия учителя при стихийных бедствиях, авариях и ка-

тастрофах. Средства индивидуальной защиты и защитные сооружения ГО. Организация 

защиты населения в мирное и военное время.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-9 

Способностью ис-

пользовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

 

 

 

Знать/ понимать 

¶ основные природные и 

техносферные опасности, их 

свойства и характеристики,  

¶ характер воздействия 

вредных и опасных факторов 

на человека и природную 

среду,  

¶ методы защиты от них 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятель-

ности;  

Базовый 
 

Уметь/применять  

¶ идентифицировать ос-

новные опасности среды оби-

тания человека,  

¶ оценивать риск их реа-

лизации, выбирать методы 

защиты от опасностей при-

менительно к сфере своей 

профессиональной деятель-

ности и способы обеспечения 

комфортных условий жизне-

деятельности; 

¶ оказать первую по-

мощь при ЧС 



 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части, модуль Здоровьесбережение, 

изучается в 3 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: История, Русский язык и культура речи.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Экология человека, Физическая культура и спорт, 

Прикладная физическая культура и спорт. 

 

Физическая культура и спорт 
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формиро-

вание физической культуры личности, развитие индивидуальных физических способно-

стей, с использованием разнообразных средств физической культуры и спорта для со-

хранения и укрепления здоровья, а также организации самостоятельных занятий физи-

ческой культурой и спортом обучающихся. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа дисциплины «Физическая культура и спорт» включает в себя теорети-

ческие знания по физической культуре. В программе курса определены цели, задачи, 

функции, средства и методы развития физических качеств, представлена необходимая 

информация по принципам здоровьесбережения, таким как рациональное питание, ме-

тоды оценки физического развития, функционального состояния, физической работо-

способности, профилактики стресса. Дисциплина развивает мотивацию обучающихся к 

здоровому образу жизни и формирует потребность во всестороннем физическом разви-

тии в процессе занятий физическими упражнениями через понимание принципов само-

сохранения и здоровьесбережения. Содержание дисциплины способствует пониманию 

принципов здорового образа жизни и значения здорового стиля жизни для социальной и 

профессиональной успешности. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сфор-

мированности 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-8 

 

Способностью ис-

пользовать методы и 

средства физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности З
н
а
т
ь

 /
 п
о
н
и
м
а
т
ь

 

Цели, задачи, средства физической культу-

ры, нормы соблюдения здорового образа 

жизни, методы развития физических ка-

честв; роль физической культуры и спорта 

в формировании профессионально важных 

физических качеств 

Базовый 



 

У
м
е
т
ь

 /
 п
р
и
м
е
н
я
т
ь

 

Методы и средства физической культу-

ры для совершенствования основных 

физических качеств с учетом индивиду-

ального уровня физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной 

социальной, профессиональной дея-

тельности и норм здорового образа жиз-

ни 

Базовый 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части, 

относится к модулю Здоровьесбережение, изучается в 6 семестре. 

Изучение дисциплины Физическая культура и спорт базируется на результатах 

обучения по следующим дисциплинам учебного плана: Безопасность жизнедеятельно-

сти. 

Дисциплина Физическая культура и спорт создает теоретическую и практическую 

основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: Прикладная физическая 

культура и спорт, Экология человека. 

 

Модуль Информационные технологии 

 

Информационные технологии 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения модуля - формирование у студентов общепрофессиональной ком-

петенции в области информационных технологий. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информация и информационные процессы. Общая характеристика информа-

ционных процессов. Информационные технологии. Понятие информации ее свойства. 

Технологии хранения и представления информации. Основные понятия и методы тео-

рии информатики и кодирования. Общая характеристика процессов сбора, передачи, об-

работки и накопления информации. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства 

информации, показатели качества информации, формы представления информации. Си-

стемы передачи информации. Меры и единицы количества и объема информации. 

Компьютер. Логические основы вычислительной техники. Технические средства 

реализации информационных процессов. История развития вычислительной техники. 

Понятие и основные виды архитектуры компьютеров. Состав и назначение основных 

элементов персонального компьютера, их характеристики. Программные средства реа-

лизации информационных процессов. Понятие системного, служебного (сервисного) и 

прикладного программного обеспечения: назначение, возможности, структура. Опера-

ционные системы. Файловая структура операционных систем. Операции с файлами. 

Технологии обработки информации. Технологии обработки текстовой инфор-

мации. Электронные таблицы. Системы управления базами данных. Основы баз данных 

и знаний. Программные средства для записи и воспроизведения звука и видеоизображе-

ния. Форматы аудио, видео и графических файлов. Программные средства для переко-

дирования звуковых и видео форматов. Особенности воспроизведения получаемой через 

Интернет аудио и видеоинформации. 

Моделирование. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления моделей. 



 

Методы и технологии моделирования. Информационная модель объекта. Математиче-

ское и компьютерное моделирование. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Сетевые технологии обработки данных. 

Основы компьютерной коммуникации. Принципы организации и основные топологии 

вычислительных сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Поиск информации в сети. 

Информационная безопасность. Общая проблема информационной безопасно-

сти информационных систем. Защита информации как объективная закономерность 

эволюции постиндустриального общества. Информационная безопасность личности, 

общества и государства: социально-правовые аспекты. Системный анализ угроз без-

опасности в компьютерных системах. Общая характеристика средств и методов защиты 

информации. Организационное обеспечение информационной безопасности. 

Информационные технологии в естественных науках: биологии, географии, 

физике, химии. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК – 7  

Способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию  

Знать/ понимать 
Знает принципы само-

образования  

Базовый 

Уметь/применять 

Умеет применять 

принципы самооргани-

зации и самообразова-

ния в практической 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-6 

Способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

 

Знать/ понимать 

способы и методы 

управления информа-

ционными технологи-

ями для решения стан-

дартных  задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Базовый 

Уметь/применять  

владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 

навыки работы с ком-

пьютером как сред-

ством управления ин-

формацией с основных 

требований информа-

ционной безопасности 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части Информационные технологии 

и изучается во 2 семестре.  

Изучение дисциплины Информационные технологии базируется на результатах 

обучения по следующим дисциплинам учебного плана: Физика, Математика, Математи-

ческая статистика.  



 

Дисциплина Информационные технологии создает теоретическую и практиче-

скую основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: Методы и средства 

метеорологических измерений, Метеорологические информационные системы.  

 

Модуль Математический и естественно-научный 

 

Общая и неорганическая химия 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель состоит в изучении теоретических основ современной химии; ее 

законов и понятий, формировании целостной химической картины природы на основе 

выявления единства и своеобразия неорганических и органических веществ и процес-

сов, глубокого теоретического обобщения сведений о химическом элементе, веществе, 

химической реакции на уровне современной химии. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Курс предполагает: 

- изучение теории строения атома, Периодического закона и Периодической 

системы Д.И.Менделеева, теории химической связи и строения вещества; 

- изучение теории растворов; способов выражения состава растворов, 

свойств растворов неэлектролитов, сильных и слабых электролитов; реакций ионного 

обмена в растворах электролитов 

-  изучение теории окислительно-восстановительных процессов с участием 

неорганических и органических веществ; 

- изучение состава, строения и химических свойств простых веществ метал-

лов и неметаллов, основных классов неорганических соединений в свете ТЭД и ОВР, и 

генетических связей между веществами разных классов; 

- изучение основ химической кинетики: учения о скорости химических реак-

ций и факторов, на нее влияющих, химического равновесия, принципа Ле-Шателье и 

смещения равновесия под влиянием различных факторов; 

- изучение основ электрохимии: равновесия на границе металл-раствор, ра-

боту гальванического элемента, процессы коррозии металлов и электролиз растворов и 

расплавов веществ. 

-  изучение основ химической термодинамики; первое начало термодинами-

ки, энтальпия, закон Гесса и следствия из него, второе начало термодинамики, энтропия. 

Энергия Гиббса и направление химического процесса; 

- усвоение химического языка: химической символики, номенклатуры, тер-

минологии. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

Компетенции 

 

Наименование  

компетенции из образователь-

ной программы 

Результаты обу-

чения 

Уровень сформированности 

компетенции 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 

Владением базовыми знания-

ми фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии в 

объеме, необходимом для 

освоения физических, химиче-

ских и биологических основ в 

Знать/ понимать 

 

фундаментальные законы 

природы (химические за-

коны), основные химиче-

ские понятия; 

Периодический закон и 

Периодическую систему 

Базовый 



 

гидрометеорологии  химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

строение и свойства ато-

мов, закономерности из-

менения свойств атомов в 

периодах и группах; 

виды и характеристики 

химической связи, спосо-

бы их образования и раз-

рыва; 

химические системы: рас-

творы, дисперсные систе-

мы, растворы неэлектро-

литов и электролитов,   

сущность и классифика-

ции химических реакций; 

реакции ионного обмена. 

Окислительно-

восстановительные реак-

ции, электролиз, электро-

химические реакции; 

теорию электролитиче-

ской диссоциации, свой-

ства растворов электроли-

тов; 

энергетику химических 

процессов, скорость хи-

мических реакций и мето-

ды регулирования, хими-

ческое равновесие и фак-

торы его смещения; 

многообразие и реакци-

онную  способность ве-

ществ, кислотно-

основные и окислительно-

восстановительные свой-

ства веществ 

Уметь/применять 

составлять электронные и 

электронно-графические 

формулы атомов химиче-

ских элементов; 

прогнозировать свойства 

атомов в зависимости от 

их строения и положения 

в Периодической системе 

химических элементов; 

прогнозировать свойства 

веществ на основе строе-

ния; 

изображать строение ве-

ществ с помощью разных 

химических формул; 

составлять молекулярные 

и ионные уравнения хи-

мических реакций, рас-

ставлять коэффициенты в 

уравнениях обменных и 

окислительно-

восстановительных реак-



 

ций; 

Решать химические зада-

чи по разделам «Строение 

атомного ядра», «Спосо-

бы выражения состава 

раствора», «Химическая 

термодинамика», «Хими-

ческая кинетика»; 

выполнять пробирочные 

опыты, исследовать в 

опыте свойства химиче-

ских систем, условия про-

текания необратимых и 

обратимых химических 

реакций, условия смеще-

ния равновесия; 

 
 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина является частью модуля «Математический и естественно-

научный», изучается в 1 семестре.    

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по химии, физике и 

математике, объем которых определяется программами средней школы.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: химия атмосферы, гидрохимия, экологический 

мониторинг Арктики. 

 

Биология с основами экологии 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление со структурой живой мате-

рии, общих её законах, познакомиться с многообразием жизни и историей ее развития 

на Земле, экологическими факторами среды. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Биоразнообразие: Методы классификации организмов. Разнообразие растений, 

животных, вирусов. 

Живые системы: Сущность жизни, свойства и уровни организации живого. Клет-

ка- основная форма организации живой материи.  Обмен веществ и энергии. Размноже-

ние, рост и индивидуальное развитие организмов. 

Наследственность и изменчивость организмов: Наследственность. Генетический 

материал. Действие генов. 

Эволюция органического мира: Теория эволюции. Происхождение человека. 

Биология, генетическая инженерия и биотехнология: Генная инженерия. 

Экология: Организм и среда. Биосфера и человек. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из об-

разовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



 

ОПК-2 

Владением базовыми 

знаниями фундамен-

тальных разделов фи-

зики, химии, биологии 

в объеме, необходи-

мом для освоения фи-

зических, химических 

и биологических ос-

нов в гидрометеороло-

гии 

 

Знать/ понимать 

Принципы и методы 

классификации орга-

низмов, 

особенности биоло-

гической формы-

организации мате-

рии, принципы вос-

производства и раз-

вития главных си-

стем о взаимодей-

ствии организма и 

среды в сообществе 

организмов и эколо-

гических системах. 
Базовый  

Уметь/применять 

Работать с научной 

литературой по об-

щебиологическим 

проблемам; владеть 

основными термина-

ми и понятиями дис-

циплины, касающих-

ся структуры и орга-

низации биосистем 

разного ранга и гра-

мотно применять их 

на практике. 

ОПК-5 

Владением знаниями 

основ природопользо-

вания, экономики 

природопользования, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

правовых основ при-

родопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Знать/ понимать 

Среду обитания, аре-

алы и экологические 

ниши. Экологические 

системы. Антропо-

генные воздействия и 

направления этих 

воздействий. Охрана 

природы и среды 

обитания 

Базовый  

Уметь/применять 

Работать с научной 

литературой по про-

блемам природополь-

зования, охраны при-

роды и среды обита-

ния; владеть основ-

ными терминами и 

понятиями дисци-

плины, касающихся 

структуры и органи-

зации биосистем раз-

ного ранга и грамот-

но применять их на 

практике. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к математическому и естественнонаучному мо-

дулю, изучается в 1 семестре.  

Изучение дисциплины Биология с основами экологии базируется на результатах 

обучения по следующим дисциплинам: биология, зоология, ботаника, полученные обу-

чающимися в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-



 

ющих дисциплин учебного плана: биогеография, биоразнообразие Арктики, почвоведе-

ние, география почв. 

 

Математика 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели изучения дисциплины - приобретение знаний о месте и роли математики в 

современном мире, о математическом мышлении, индукции и дедукции, принципах ма-

тематических рассуждений и доказательств, умение использовать полученные знания в 

своей предметной области; приобретение навыков работы с известными математиче-

скими моделями в профессиональной деятельности. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Линейная алгебра. Матрицы. Действия с матрицами. Обратная матрица. Опре-

делители квадратных матриц. Вычисление обратной матрицы. Методы Гаусса, Крамера 

и обратной матрицы решения системы линейных уравнений. Векторные пространства. 

Базис векторного пространства.  

Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости, виды уравнения прямой. Рас-

стояние от точки до прямой. Параллельность и перпендикулярность прямых на плоско-

сти. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. Плоскость и прямая в 

пространстве. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в простран-

стве. Расстояние от точки до плоскости. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, 

парабола. Поверхности второго порядка.  

Введение в математический анализ. Функции, их свойства. Элементарные 

функции. Числовая последовательность и ее предел. Бесконечно малые и бесконечно 

большие последовательности. Предел функции. Замечательные пределы. Непрерыв-

ность функций. 

Комплексные числа. Комплексные числа и действия с ними. Сопряжённые ком-

плексные числа. Геометрическое изображение комплексного числа. Алгебраическая, 

тригонометрическая и показательная формы комплексного числа. Формулы Муавра и 

Эйлера. Возведение в степень и извлечение корня из комплексного числа. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Производная 

функции. Определение производной. Ее геометрический и физический смысл. Уравне-

ние касательной и нормали к кривой. Свойства операции дифференцирования. Произ-

водные элементарных функций. Производная сложной, обратной и параметрически за-

данной функций. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью. Дифференци-

ал функции, его геометрический смысл, свойства. Применение дифференциала к при-

ближенным вычислениям. Исследование функций при помощи первой производной. 

Монотонность и экстремум функции. Исследование функций при помощи второй про-

изводной. Выпуклость и точки перегиба. Асимптоты графика функции. Общая схема 

исследования функции, построение графика функции. 

Интегральное исчисление функции одной переменной. Первообразная и не-

определённый интеграл. Замена переменной в неопределённом интеграле; интегрирова-

ние по частям. Интегрирование простейших дробей четырех типов. Интегрирование ра-

циональных дробей. Разложение рациональных дробей на простейшие. Определенный 

интеграл: определение, свойства. Геометрический смысл. Условия интегрируемости 

функций. Интеграл с переменным верхним пределом и его дифференцирование. Форму-

ла Ньютона-Лейбница. Геометрические приложения определённых интегралов: вычис-

ление площади плоской фигуры, длины дуги, объема тела вращения и площади поверх-

ности вращения. 



 

Ряды. Числовой ряд и его сумма. Необходимое условие сходимости ряда. Доста-

точные признаки сходимости знакоположительных числовых рядов: признаки сравне-

ния, признак Даламбера, радикальный и интегральный признаки Коши. Знакоперемен-

ные ряды. Абсолютная и условная сходимость знакопеременных числовых рядов. Зна-

кочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус и 

интервал сходимости степенного ряда. Дифференцирование и интегрирование степен-

ного ряда. Ряды Тейлора. Достаточные условия разложения функции в ряд Тейлора. 

Разложение некоторых элементарных функций в ряд Тейлора. Приложения степенных 

рядов. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

Владением базовыми знани-

ями в области фундамен-

тальных разделов математи-

ки в объеме, необходимом 

для владения математиче-

ским аппаратом в гидроме-

теорологии, для обработки и 

анализа данных, прогнози-

рования гидрометеорологи-

ческих характеристик 

Знать/ понимать 

Основы математи-

ческого анализа и 

теории функций, 

линейной алгебры, 

аналитической гео-

метрии 

Базовый 

Уметь/применять 

Применять извест-

ные математиче-

ские методы для 

решения задач, воз-

никающих в про-

фессиональной дея-

тельности 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части и содержится в Математиче-

ском и естественно-научном модуле, изучается в 1 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах изучения алгебры, математиче-

ского анализа и геометрии в рамках программы средней школы, практических навыках в 

работе с основными понятиями этих дисциплин.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Математическая статистика, Физика, Общая и неор-

ганическая химия, Статистические методы обработки и анализа метеорологических из-

мерений. 

Физика 

 
 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются изучение основных физических законов 

и явлений, происходящих в природе, методов и методологии физического исследования 

природы, осознание физической природы любых явлений, описываемых в рамках есте-

ственнонаучных дисциплин. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы механики. Понятие о механическом движении. Способы описания дви-

жения, типы движения. Кинематика: основные величины, используемые для описания 

движения. Законы Ньютона. Силы в природе и механике. Законы сохранения импульса 

и энергии, работа и мощность. Механика вращательного движения: моменты инерции, 



 

сил и импульса. Проблемы относительности движения, понятие о релятивистской и 

квантовой механике. Особенности описания движения жидкостей и газов. 

Основы молекулярной физики и термодинамики: Статистический и термоди-

намический подходы к описанию макросистем. Идеальный газ и основы молекулярно-

кинетической теории. Понятие о состоянии термодинамических систем и процессов пе-

рехода между состояниями. Основы формальной термодинамики: нулевое начало тер-

модинамики, температура. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. 

Направленность и возможность протекания процессов, циклы. Второе начало термоди-

намики. Понятие об энтропии системы и ее термодинамический смысл. Неравенство 

Клаузиуса. Понятие о термодинамических потенциалах (Энергия Гиббса, свободная 

энергия Гельмгольца, энтальпия). Особенности поведения реальных газов и описание их 

состояния. 

Электричество и магнетизм. Понятие об электрическом и магнитном взаимо-

действии, электрическое и магнитное поле в вакууме и в веществах. Электрический ток. 

Электромагнитная индукция. Электрические колебания. Волновые процессы и их опи-

сание (на примере электромагнитных волн). Уравнения Максвелла для электромагнит-

ного поля. 

Оптика. Основы фотометрии. Геометрическая оптика, построения изображений в 

оптических приборах. Волновая оптика: явление интерференции, явление дифракции, 

поляризация света и их учет и применение в практической деятельности. Основы кван-

товой оптики: понятие о фотоне, его энергии и квантовых явлениях в оптике (фотоэф-

фект, эффект Комптона, рентгеновское излучение). 

Основы атомной и ядерной физики: Строение и модели атома. Теория Бора и 

квантово-механическая модель устройства атома. Тепловое излучение и спектры. Спек-

тральный анализ. Ядерная модель строения атома. Явление радиоактивного распада и 

ядерных реакций. Современное представление об устройстве ядра. Элементарные ча-

стицы. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной програм-

мы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 

Владением базовыми 

знаниями фундамен-

тальных разделов фи-

зики, химии, биологии 

в объеме, необходи-

мом для освоения фи-

зических, химических 

и биологических ос-

нов в гидрометеороло-

гии 

Знать/ понимать 

знать основные фи-

зические понятия, 

законы, закономер-

ности; 

знать общие методы 

и методологию фи-

зического исследо-

вания; 

понимать физиче-

скую природу 

окружающего мира; 

 

Базовый  

Уметь/применять 

применять знания о 

физической сущно-

сти процессов в жиз-

ненных ситуациях и 

профессиональной 

деятельности; 

владеть навыками 



 

решения физических 

задач, ведения лабо-

раторных исследова-

ний к задачам соб-

ственного личност-

ного развития и про-

фессиональной дея-

тельности; 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана, модуль Мате-

матический и естественно-научный, изучается во 2 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: Общая и неорганическая химия, Математика.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Безопасность жизнедеятельности, Модуль: Гидроме-

теорология, Методы и средства метеорологических измерений, Модуль: Гидрометеоро-

логия (вариативная часть). 

 

Математическая статистика 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются овладение основными понятиями и мето-

дами теории вероятностей, математической и прикладной статистики; умение приме-

нять данные методы для теоретического и экспериментального исследования. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Курс математической статистики включает в себя разделы: элементы теории ве-

роятностей, математическая статистика. Освоение курса является основой для успешно-

го изучения естественнонаучных дисциплин учебного плана по данному направлению, 

позволяет добиться успеха не только в профессиональной, но и в других видах деятель-

ности, способствует самосовершенствованию в различных отраслях знаний. 

В разделе «Теория вероятностей» изучаются случайные события, даётся понятие 

о вероятности события, сформулированы основные теоремы теории вероятностей, изу-

чаются случайные величины и основные законы распределения дискетных и непрерыв-

ных случайных величин, закон больших чисел.  

В разделе «Математическая статистика», которая опирается на основы теории ве-

роятностей, рассматриваются основные задачи математической статистики и их реали-

зация на практике. Рассматривается теория оценивания параметров генеральной сово-

купности и проверки статистических гипотез. Изучаются методы корреляционно-

регрессионного и дисперсионного анализа. 

3. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень сформиро-

ванности компе-

тенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

ОПК–1 

Владением базовыми знаниями в об-

ласти фундаментальных разделов ма-

тематики в объёме, необходимом для 

владения математическим аппаратом 

в гидрометеорологии, для обработки 

 

 

Знать/ 

понимать 

 

Основные понятия и 

методы теории веро-

ятностей и матема-

тической статистики 

Базовый  



 

и анализа данных, прогнозирования 

гидрометеорологических характери-

стик 

Уметь/ 

применять 

 

Применять данные 

методы в професси-

ональной деятельно-

сти, владеть навыка-

ми самостоятельной 

работы 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к модулю математический и естественно-

научный базовой части учебного плана и изучается во 2 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения дисциплин Математи-

ка и Информационные технологии.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Методы и средства метеорологических измерений, 

Метеорологические информационные системы, Статистические методы обработки и 

анализа метеорологических наблюдений, Гидрометеорологический мониторинг Аркти-

ки, Экологический мониторинг Арктики. 

 

Модуль Географическая оболочка Земли 

 

Землеведение и ландшафтоведение 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является усвоение бакалаврами комплекса понятий 

и представлений о географической оболочке Земли, законах ее развития, вертикальных 

границах ее развития, основных принципах, закономерностях и законах пространствен-

но-временной организации геосистем локального и регионального уровней; динамике и 

функционировании ландшафта; основах типологии и классификации ландшафтов, при-

родно-антропогенных геосистемах. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Географическая оболочка, этапы ее формирования, компоненты, законы развития. 

Природные ландшафты. Природные компоненты ландшафтов. Морфолитогенная осно-

ва, воздушные массы, природные воды, почвы, биота. Иерархия геосистем и морфоло-

гическая структура ландшафта. Организационные уровни геосистем: локальный, регио-

нальный, планетарный. Ландшафт - узловая единица геосистемной иерархии. Морфоло-

гия ландшафта. Горизонтальная структура ландшафта. Закономерности пространствен-

ной дифференциации ландшафтной оболочки: зональность, секторность, провинциаль-

ность. Ландшафтное районирование. Генезис и эволюция ландшафтов. Природные фак-

торы ландшафтогенеза. Функционирование, динамика, устойчивость геосистем. Пере-

менные состояния геосистем и их характерные времена. Динамика природных ритмов. 

Пороговые нагрузки на ландшафт. Проблемы устойчивости ландшафтов. Методологи-

ческие основы антропогенного ландшафтоведения. Концепция природно-хозяйственной 

геосистемы. Факторы, история, способы формирования природно-антропогенных ланд-

шафтов. Важнейшие этапы коэволюции человечества и земной природы. Основные 

направления антропогенизации ландшафтной сферы Земли. Ландшафтно-экологический 



 

анализ концепции ноосферы, переход человечества к устойчивому развитию. Закон со-

циально-экологического равновесия. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

ОПК-3  

Владением базовыми обще-

профессиональными теоре-

тическими знаниями о гео-

графической оболочке, о 

геоморфологии с основами 

геологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, ландшафто-

ведении, социально-

экономической географии 

 

 

Знать/ понимать 

- этапы формиро-

вания, компоненты 

и законы развития 

географической 

оболочки 

- природные ком-

поненты ландшаф-

тов 

- иерархию геоси-

стем и морфологи-

ческую структуру 

ландшафта 

- закономерности 

пространственной 

дифференциации 

ландшафтной обо-

лочки 

- методологические 

основы антропо-

генного ландшаф-

товедения 

- факторы, исто-

рию, способы фор-

мирования природ-

но-антропогенных 

ландшафтов 

 

Базовый  

Уметь/применять  

- уметь выявлять и 

описывать природ-

ные компоненты 

геосистем,  

- выявлять про-

странственно-

временные законо-

мерности ланд-

шафтной оболочки 

Земли, 

- применять на 

практике методоло-

гические основы 

антропогенного 

ландшафтоведения 

 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана, модуль Гео-

графическая оболочка Земли, изучается в 1 семестре.  



 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: история, философия, общая и неорганическая химия, биология 

с основами экологии.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: климатология, гидрология, геоморфология с основа-

ми геологии, почвоведение, биогеография, картография с основами топографии. 

 

Картография с основами топографии 

 
 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются усвоение студентами комплекса понятий 

и представлений о форме и размерах Земли, обучение студентов теоретическим основам 

математической картографии, а также принципам технологии создания мелкомасштаб-

ных карт, их использования и применения в практической деятельности. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Математическая основа топографических карт, разграфка и номенклатура топогра-

фических карт, углы направлений и связь между ними, съемки местности. Математиче-

ская основа мелкомасштабных карт, классификация картографических проекций, карто-

графическая генерализация, классификация географических карт, тематическое карто-

графирование, картографический метод исследования, способы картографических изоб-

ражений. 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-4 

Владением картографиче-

ским методом и основами 

картографии в гидрометео-

рологических исследовани-

ях 

Знать/ понимать 
Основные понятия 

картографии 

Базовый 

Уметь/применять 

Читать, понимать 

карту, использовать 

картографические 

материалы на прак-

тике 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана, модуль Гео-

графическая оболочка Земли, изучается во 2 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: математика, землеведение и ландшафтоведение.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: методы и средства метеорологических измерений, ме-

теорологические информационные системы, синоптическая метеорология, дешифриро-

вание аэрофотоснимков в гидрометеорологии. Знания, приобретенные при изучении 

дисциплины, используются на учебных практиках по картографии и топографии, по ис-

пользованию географический информационной системы.  

 



 

Геоморфология с основами геологии 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных зна-

ний о морфологии рельефа и его происхождении, закономерностях развития, а также 

вещественного состава Земной коры и рельефообразующей роли эндогенных и экзоген-

ных процессов. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание дисциплины представлено следующими разделами. Основные сведе-

ния о строении Земного шара. Главные структурные элементы земной коры. Веще-

ственный состав земной коры. Кристаллы и их свойства. Понятие о минералах. Основ-

ные диагностические признаки минералов. Химическая классификация минералов. По-

нятие о горных породах и их генетическая классификация. Эндогенные процессы. Тек-

тонические движения земной коры. Землетрясения (сейсмичность). Магматизм. Мета-

морфизм. Экзогенные процессы. Выветривание. Общие сведения о рельефе. Морфоло-

гия рельефа. Классификация рельефа. Факторы рельефообразования. Основные типы 

рельефа. Флювиальный рельеф. Ледниковый рельеф. Карстовый рельеф. Мерзлотный 

рельеф. Эоловый рельеф. Гравитационные процессы на склонах. Геологические карты. 

Чтение геологических карт. Геологический профиль. Стратиграфическая колонка. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из образо-

вательной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3  

Владением базовыми об-

щепрофессиональными 

теоретическими знаниями 

о географической оболоч-

ке, о геоморфологии с ос-

новами геологии, биогео-

графии, географии почв с 

основами почвоведения, 

ландшафтоведении, соци-

ально-экономической гео-

графии 

 

 

Знать/ понимать 

- основные геологи-

ческие понятия и 

определения; 

- основы кристалло-

графии, минералогии 

и петрографии; 

- внутреннее строе-

ние Земли и характе-

ристики геосфер; 

- типы земной коры, 

особенности их стро-

ения и формирова-

ния; 

- основные формы 

рельефа Земли, типи-

зацию наблюдаемых 

форм; 

- морфологические 

комплексы форм ре-

льефа, их связь меж-

ду собой, с геологи-

ческим строением, с 

континентальными 

отложениями 

Базовый  

Уметь/применять  

- разбираться в сим-

метрии кристаллов; 

- определять наибо-

лее распространен-

ные минералы и гор-



 

ные породы и объяс-

нять их генезис;  

- определять участ-

вующие в рельефооб-

разовании эндоген-

ные и экзогенные 

процессы и влияние 

геологических и гео-

графических факто-

ров, т.е. выяснение 

генезиса и его клас-

сификация 

- строить геоморфо-

логический профиль 

и анализировать за-

кономерности разме-

щения форм рельефа 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана, модуль Гео-

графическая оболочка Земли, изучается в 3 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: история, философия, общая и неорганическая химия, биология 

с основами экологии, землеведение и ландшафтоведение.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: климатология, гидрология, геоморфология с основа-

ми геологии, почвоведение, биогеография. 

 

Модуль: Гидрометеорология  

 

Введение в гидрометеорологию 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков в 

области основ теории и практики получения, обработки и использования гидрометеоро-

логической информации. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Предмет, цели и задачи дисциплины, связь с другими науками. Исполь-

зование гидрометеорологической информации в народном хозяйстве (сельское хозяй-

ство, транспорт, строительство и эксплуатация сооружений). История развития гидро-

метеорологической службы. Международное сотрудничество в области гидрометеоро-

логии. Основы профессиональной подготовки. Объекты наблюдения, изучения и анали-

за. Основные направления развития метеорологии и климатологии. Основные направле-

ния развития гидрологии. Основные направления развития океанологии. Климатические 

ресурсы. Физические характеристики атмосферы и условия погоды; воды рек и озер, 

подземные воды, ледники, болота, искусственные водоемы; почва. Метеорологические 

величины: потоки лучистой энергии и тепла, температура и влажность воздуха, атмо-

сферное давление, плотность воздуха, направление и скорость ветра, количество, высота 

и форма облаков, видимость. Атмосферные явления: дымка, туман, гроза, гололед, 

пыльная (песчаная) буря, метель, осадки, шквал, смерч и др. Газовый состав атмосферы. 

Озон, углекислый газ, водяной пар в атмосфере. Изучение гидрологических объектов. 

Организация и производство гидрометеорологических наблюдений. Обработка, переда-



 

ча и анализ гидрометеорологической информации. Современные средства и методы по-

лучения, обработки и передачи гидрометеорологической информации. Общие проблемы 

науки и современная гидрометеорология. Влияние загрязняющих веществ на геохими-

ческие и биологические процессы в атмосфере и гидросфере. Арктическая зона Россий-

ской федерации. Климатические ресурсы. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК - 3 

Владением базовыми обще-

профессиональными теоре-

тическими знаниями о гео-

графической оболочке, о 

геоморфологии с основами 

геологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, ландшафто-

ведении, социально-

экономической географии 

Знать/ по-

нимать 

Знать содержание, 

направления развития и 

значение гидрометеоро-

логи 

Базовый 

Уметь/ 

применять 

 Уметь производить ана-

лиз гидрометеорологиче-

ской информации  

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к модулю Гидрометеорология, к базовой части 

учебного плана, изучается в 1 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьного курса географии, физи-

ки, математики.   

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: синоптическая метеорология, физическая метеороло-

гия, авиационная метеорология, полярная метеорология, динамическая метеорология, 

агрометеорология, краткосрочные и долгосрочные метеорологические прогнозы, гидро-

логия, климатология, взаимодействие атмосферы и океана. 

 

Физическая метеорология 
 

 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных зна-

ний в области физической метеорологии.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение. Предмет и методы физической метеорологии, ее значение для динами-

ческой, синоптической метеорологии и климатологии. 

 Статика атмосферы. Силы, действующие в атмосфере. Газовый и аэрозольный 

состав атмосферы. Постоянные и переменные компоненты воздуха, их соотношения, 

пределы изменения в естественных условиях.  

Солнечная и земная радиация. Спектральный состав и интенсивность прямой 

радиации у поверхности Земли. Влияние облачности на прямую радиацию. 

Радиационный и тепловой режим атмосферы. Радиационный баланс земной 

поверхности и атмосферы. Основы термодинамики атмосферы. Потоки тепла в почву и 

водную толщу. Тепловой режим атмосферы.  



 

Водный режим атмосферы. Адиабатические процессы, потенциальная темпера-

тура. Испарение, испаряемость. Процесс образования облаков. Морфологическая и ге-

нетическая классификации облаков. Условия образования и классификация туманов. 

Процессы образования и классификации осадков.  

Барическое поле и атмосферная циркуляция. Теория движений в атмосфере. 

Геострофический и градиентный ветер. Распределение ветра по высоте. Ветер в призем-

ной и свободной атмосфере. Мезомасштабная циркуляция (бризы, фены, склоновые вет-

ры и др.). Общая циркуляция атмосферы. Воздушные массы. Атмосферные фронты. 

Климатические фронты. Циклоны и антициклоны.  

Погода и климат. Генетическая классификация погод. Прогноз погоды. Клима-

тообразование. Климат, подходы к его классификации. 

Атмосферная оптика. Основные фотометрические понятия и определения. Есте-

ственная освещённость. Световой климат. Видимость в атмосфере. Рефракция света в 

атмосфере и связанные в ней явления. Оптические явления в атмосфере. Миражи раз-

личного типа. Поляризация рассеянного света в атмосфере. Сумеречные явления. Тео-

рия радуги. Венцы как показатель размеров облачных элементов. Различные формы га-

ло. 

Атмосферное электричество. Ионизация атмосферы. Электрическое поле Земли 

и атмосферы. Грозовое электричество и электрические токи в атмосфере. Структура ли-

нейной молнии, ее параметры. Способы грозозащиты. 

Атмосферная акустика. Основы теории распространения звука. Акустическое 

зондирование движений атмосферы. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из образо-

вательной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК – 3  

Владением  базовыми об-

щепрофессиональными 

теоретическими знаниями о 

географической оболочке, 

о геоморфологии с основа-

ми геологии, биогеогра-

фии, географии почв с ос-

новами почвоведения, 

ландшафтоведении, соци-

ально-экономической гео-

графии 

Знать/ понимать 

Знать содержание, 

исторические осо-

бенности развития, 

современные 

направления разви-

тия и значение фи-

зической метеороло-

гии  

Базовый 

Уметь/применять 

Применяет знания 

физической метео-

рологии в практиче-

ской деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 4 

Готовностью осуществлять 

получение оперативной 

гидрометеорологической 

информации и ее первич-

ную обработку, обобщение 

архивных гидрометеороло-

гических данных с исполь-

зованием современных ме-

тодов анализа и вычисли-

тельной техники 

Знать/ понимать 

Студент должен об-

ладать базовыми 

знаниями о составе и 

структуре атмосфе-

ры, происходящих в 

ней процессах;  знать 

климатообразующие 

факторы, особенно-

сти динамики при-

земного слоя атмо-

Базовый 



 

сферы и его взаимо-

действие с подсти-

лающей поверхно-

стью 

Уметь/применять 

Уметь применять 

знания об атмосфер-

ных процессах для 

характеристики со-

стояния приземного 

воздуха и описания 

метеорологических 

факторов. Уметь 

анализировать и ин-

терпретировать ме-

теорологическую 

информацию, вы-

полнять расчеты и 

оценки компонентов 

радиационного и 

теплового баланса, 

простейших радиа-

ционных характери-

стик атмосферы, ха-

рактеристик атмо-

сферного движения, 

термодинамических 

характеристик. Вла-

деть  знаниями о 

формировании и ге-

незисе атмосферных 

процессов и пони-

мать роль различных 

факторов определя-

ющих их особенно-

сти 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть учебного плана, модуль Гидроме-

теорология, изучается в 3,4 семестрах. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, сформированных в процессе изуче-

ния дисциплин «Физика», «Химия», «Математика», «Введение в гидрометеорологию», 

«Землеведение и ландшафтоведение».  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: «Методы и средства метеорологических измерений», , 

«Взаимодействие атмосферы и океана»,  «Полярная метеорология», «Синоптическая ме-

теорология», «Авиационная метеорология», «Анализ аэросиноптических данных и про-

гноз погоды», «Аэроклиматология», «Агрометеорология», «Прикладная метеорология»; 

«Динамическая метеорология»,  «Гидрология»,  «Климатология». 

 

Динамическая метеорология 

 
 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами теоретических 

знаний, объясняющих физико-математическое особенности атмосферных процессов 

различных масштабов и природу их происхождения.  



 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Данная дисциплина включает в себя рассмотрение важнейших теоретических и 

прикладных особенностей динамической метеорологии. 

Курс предполагает изучение следующих вопросов: 

1. Введение. Предмет и метод динамической метеорологии. Обзор развития и со-

временное состояние динамической метеорологии. Метеорологические и гидродинами-

ческие параметры атмосферы, погрешности их определения. Классификация атмосфер-

ных движений. Порядок величин метеорологических элементов и их производных.  

2.Уравнения гидротермодинамики атмосферы. Вывод и анализ уравнения баланса 

физических величин и основных уравнений гидротермодинамики. Уравнения гидротер-

модинамики для турбулентной атмосферы. Уравнения гидротермодинамики крупно-

масштабных атмосферных процессов. Уравнения баротропной модели атмосферы 

(уравнения в теории мелкой воды). Уравнения гидротермоиднамики в системе коорди-

нат, связанной с давлением (локальная изобарическая система координат). Уравнения 

вихря и дивергенции скорости.  

3. Крупномасштабные атмосферные движения в свободной атмосфере. Теория 

изменения барического поля и ветра с высотой. Термический ветер. Уравнение тенден-

ции. Градиентный ветер при круговых изобарах. Геострофический ветер. Определение 

вертикальной скорости на основе уравнения неразрывности и вихря скорости.  

4. Крупномасштабные атмосферные движения в свободной атмосфере.  

5. Волновые движения и поверхности раздела в атмосфере. Исследование волно-

вых движений с помощью метода малых возмущений. Крупномасштабные волны (инер-

ционные волны, волны Россби). Внешние гравитационные волны. Смешанные волны и 

способы отфильтрования гравитационных волн. Внутренние гравитационные и акусти-

ческие волны. Баротропная неустойчивость зональных движений в атмосфере.  

6. Лучистая энергия. Уравнения переноса лучистой энергии и их интегрирование. 

Способы расчета потоков лучистой энергии, радиационного баланса и притока тепла к 

отдельным слоям атмосферы. Влияние облачности на радиационные потоки и притоки 

тепла. Основы дистанционного зондирования атмосферы из космоса. Парниковый эф-

фект. Озоновые «дыры2.  

7. Пограничные слои в атмосфере. Планетарный пограничный слой (ППС) и 

внутренний (приземный) подслой (ВПС). Вывод и анализ формул для вертикального 

распределения ветра с высотой в пограничном слое. Вертикальная скорость на верхней 

границе ППС. Учет бароклинности в теории ППС. Основы теории подобия Монина-

Обухова и ВПС.  

8. Мезометеорологические процессы. Вывод уравнений гидротермодинамики ме-

зопроцессов с помощью методов теории конвекции. Теория локальных ветров. Теория 

суточного хода температуры и ветра. Трансформация воздуха.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК – 3  

владением базовыми обще-

профессиональными теоре-

тическими знаниями о гео-

графической оболочке, о 

геоморфологии с основами 

геологии, биогеографии, 

Знать/ по-

нимать 

Знать содержание, истори-

ческие особенности разви-

тия, современные направ-

ления развития и значение 

динамической метеороло-

гии  

Базовый 



 

географии почв с основами 

почвоведения, ландшафто-

ведении, социально-

экономической географии 

Уметь/ 

применять 

 Уметь применять знания 

по динамической метео-

рологии в практической 

деятельности  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК – 4 

готовностью осуществлять 

получение оперативной 

гидрометеорологической 

информации и ее первич-

ную обработку, обобщение 

архивных гидрометеороло-

гических данных с исполь-

зованием современных ме-

тодов анализа и вычисли-

тельной техники 

Знать/ 

понимать 

теоретические основы ди-

намических процессов в 

атмосфере Земли 

Базовый  

Уметь/ 

применять 

обобщать, анализировать, 

воспринимать информа-

цию, составлять гидроме-

теорологическую доку-

ментацию 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть учебного плана, модуль Гидроме-

теорология, изучается в 5 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим моду-

лям учебного плана: Географическая оболочка и Гидрометеорология.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана «Климатические ресурсы Арктики», «Синоптическая 

метеорология» «Краткосрочные и долгосрочные метеорологические прогнозы», «Гид-

рометеорологический мониторинг Арктики».   

 

Гидрофизика 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование базовых представлений о строении, физических, механических и 

радиационных свойствах воды, льда и снега, их роли в гидрофизических процессах, 

гидрологических явлениях; о теории и методах расчета гидрофизических процессов, 

происходящих в водных объектах; формирование навыков экспериментального иссле-

дования свойств воды, льда и снега. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Понятие о гидрофизических процессах, их классификация. Пассивные 

и активные компоненты гидрологических систем. Особенности границ раздела «вода-

воздух», «вода-грунт». 

Физические свойства воды и льда. Структура молекулы воды. Теории строения 

молекулы воды. Гидроли, дигидроли, тригидроли. Теории Бернала, Фаулера, Самойло-

ва, Френкеля. Скрытокристаллическая структура молекулы воды. Водородные связи. 

Четвертная тетраэдрическая координация. Диаграмма состояния воды. Фазовые перехо-

ды. Механизм льдообразования. Влияние минерализации на температуру замерзания. 

Полиморфизм льда. Испарение. Механизм испарения. 

Аномалии воды, их причины. Свойства воды и льда, их зависимость от темпера-

туры, давления, минерализации. Вязкость воды. Закон Ньютона. Зависимость вязкости 

от температуры. Влияние плотности и вязкости на гидрофизические процессы. Плот-

ностное расслоение водной массы. 

Удельная теплоемкость воды и льда. Влияние минерализации на теплоемкость. 

Температура и удельная теплота кипения воды и плавления льда. Явления режеляции и 

рекристаллизации. 



 

Акустические свойства воды. Скорость звука в воде. Электрические свойства во-

ды. Диссоциация молекулы воды. Диэлектрическая постоянная воды. Оптические свой-

ства воды. Альбедо водной поверхности. Коэффициенты поглощения и рассеивания све-

та. Рассеяние светового потока молекулами воды и взвешенными частицами. Прозрач-

ность воды.  

Процессы перемешивания. Классификация видов перемешивания. Молекуляр-

ное и молярное перемешивание. Свободная конвекция. Локальная и интегральная 

устойчивость водной массы. Упорядоченная конвекция. Вынужденное перемешивание. 

Ветровое перемешивание. Вихревая структура водных потоков. Пульсационные изме-

нения гидрофизических характеристик. Масштабы турбулентности. 

Влияние перемешивания на вертикальное распределение скоростей. Эллиптиче-

ский, параболический, логарифмический, степенной законы изменения скорости тече-

ния по глубине потока. 

Движение речных наносов. Баланс наносов на участке реки. Режимы осаждения 

взвешенных частиц наносов. Условия взвешивания и осаждения твердых частиц. Русло-

вые и нерусловые наносы. Транспортирующая способность потока. Теории движения 

взвешенных наносов. Уравнение диффузии и его модификации. Движение влекомых 

наносов. Баланс сил, действующих на частицу русловых отложений. Движение русло-

вых форм и транспорт влекомых наносов. 

Транспорт растворенных веществ. Процессы смешения, разбавления и само-

очищения воды. Диффузия растворенных веществ. Уравнение диффузии. Характерные 

масштабы процесса смешения. Дисперсия примеси. Физические особенности биохими-

ческих процессов. Баланс вещества на участке слияния потоков.  

Тепловые процессы. Температурное поле. Тепловой поток, теплосодержание, 

градиент температуры. Способы передачи тепла. Теплопроводность. Конвективный теп-

лоперенос. Солнечная радиация. Турбулентная теплопроводность. Закономерности пе-

редачи тепла. Закон Фурье. Конвективный теплоперенос. Закон Ньютона. Закон Стефа-

на-Больцмана. Уравнение теплопроводности для турбулентных потоков. Характеристи-

ческий вид уравнения теплопроводности. Критерии подобия тепловых процессов. 

Начальные и граничные условия. 

Процессы фильтрации. Движение воды в снежном покрове. Водоудерживающая 

способность снега. Просачивание и фильтрация талых вод. Водоотдача. Факторы ми-

грации почвенной влаги. Дефицит влажности. Капиллярные силы. Просачивание и 

фильтрация воды в зоне аэрации. Движение талых вод в мерзлых грунтах. 

 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции из образо-

вательной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК – 6  

Владением теоретически-

ми знаниями в области 

охраны атмосферы и гид-

росферы (вод суши и Ми-

рового океана), основами 

управления в сфере ис-

пользования климатиче-

ских, водных и рыбных 

ресурсов и навыками пла-

нирования и организации 

Знать/ понимать 

Обладает знаниями 

в области охраны 

атмосферы и гидро-

сферы (вод суши и 

Мирового океана), 

основами управле-

ния в сфере исполь-

зования климатиче-

ских, водных и рыб-

ных ресурсов  

Базовый   



 

полевых и камеральных 

работ 

 

Уметь/применять 

 Применяет теоре-

тические знания в 

области охраны ат-

мосферы и гидро-

сферы (вод суши и 

Мирового океана), 

основы управления 

в сфере использова-

ния климатических, 

водных и рыбных 

ресурсов при плани-

ровании и организа-

ции полевых и ка-

меральных работ 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК - 2 

Владением базовыми 

общепрофессиональны-

ми знаниями фундамен-

тальных разделов физи-

ки, химии, биологии в 

объеме, необходимом 

для освоения физиче-

ских, химических и 

биологических основ в 

гидрометеорологии   

Знать/ понимать 

Знать и понимать 

основные физиче-

ские процессы, 

происходящие в 

гидросфере и их 

влияние на погоду 

и климат. 
Базовый  

Уметь/применят

ь 

Применять физи-

ческие знания и 

умения для экспе-

риментального 

изучения физиче-

ских свойств воды 

и льда. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится базовой части учебного плана, к модулю Гид-

рометеорология, изучается в 5 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана «Математика», «Физика», Физика атмосферы», «Физическая ме-

теорология», «Методы и средства метеорологических измерений», Модуль «Географи-

ческая оболочка Земли».  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана «Гидрология», «Взаимодействие атмосферы и океа-

на», «Авиационная метеорология», «Космические методы исследования в метеороло-

гии», «Радиометеорология», «Аэроклиматология», «Аэрология», «Климатология», 

«Гидрометеорологические основы природопользования и охраны окружающей среды», 

«Полярная метеорология», «Синоптическая метеорология», «Краткосрочные и долго-

срочные метеорологические прогнозы», «Гидрометеорологический мониторинг Аркти-

ки», «Дешифрирование аэрофотоснимков в гидрометеорологии». 

 

Модуль Методы и средства в гидрометеорологии 

 

Методы и средства метеорологических измерений 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины - получение знаний о теоретических основах создания 

и работы метеорологических приборов, а также формирование навыка профессиональ-

ного применения стандартных метеорологических приборов с целью получения сравни-



 

мых данных, используемых в мировой и национальных службах погоды. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Введение и теория приборов. Теория измерений. Измерение метео-

рологических величин для получения единой картины атмосферных процессов. Основы 

теории приборов и теории измерений. 

Раздел 2. Атмосферное давление. Различные способы определения атмосферно-

го давления. Барометрические датчики и шкалы. Ртутные барометры. Барометры-

анероиды. Определение атмосферного давления с помощью ртутного чашечного баро-

метра. Определение поправок шкал анероида, температурной и добавочной поправки. 

Раздел 3. Термометрия. Контактные методы определения температуры любой 

среды. Термометрические жидкости. Термометры сопротивления, полупроводниковые 

термометры. Термометрические шкалы. Поверка шкалы ртутного термометра при по-

ложительной температуре. Определение тепловой инерции термометров и коэффициен-

тов их теплообмена с окружающей средой. Градуировка термоэлементов и термометров 

сопротивления. Особые виды термометров: почвенный, водный наземный и др. 

Раздел 4. Измерения влажности воздуха и испаряемости. Термодинамика фа-

зовых переходов воды в атмосфере. Аспирационный метод определения влажности воз-

духа. Поверка аспирационного психрометра. Исследования влияния скорости ветра на 

показания смоченного термометра и психрометрический коэффициент. Определение 

термогигрометрических величин в воздухе лаборатории. Измерение испаряемости в ла-

боратории с помощью испарителя В. В. Шулейкина. 

Раздел 5. Измерения скорости и направления ветра. Измерение направления и 

скорости ветра на метеорологических станциях с помощью флюгеров Вильда с тяжелой 

и лёгкой доской, а также индукционным анемометром, которым оснащены дистанцион-

ные метеорологические станции. Приборы, используемые в экспедиционных условиях: 

ветромер Третьякова или полосатый конус. Ручной анемометр Фусса. Поверка ручных 

анемометров и датчиков ДМС. 

Раздел 6. Изучение современных автоматических метеорологиче-

ских cтанций - АМС (Davis Vantage Pro, Vaisala WTX 520, AWS – 2700). Ознакомле-

ние с описанием и устройством АМС, измерения величин, регистрируемых станциями. 

Принципы работы датчиков АМС, кодирование и передача сигнала. Работа с программ-

ным обеспечением АМС. Сравнительный анализ станций. Подготовка АМС к работе и 

измерение метеорологических параметров. 

Раздел 7. Актинометрия. Введение. Основные принципы конструкции термо-

электрических приборов. Определение переводного множителя актинометра, внутрен-

него сопротивления и цены деления гальванометра ГСА-1. Определение нормальной 

чувствительности и переводного множителя пиранометра, определение поправочных 

множителей к показаниям пиранометра при различных высотах Солнца над горизонтом. 

Раздел 8. Актинометрия. Освещенность. Поверка балансомера. Расчёты воз-

можной и действительной энергетической освещенности земной поверхности, наклон-

ных и различно ориентированных по азимуту поверхностей. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной програм-

мы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



 

ОПК-1 

Владением базовыми 

знаниями в области 

фундаментальных раз-

делов математики в объ-

еме, необходимом для 

владения математиче-

ским аппаратом в гид-

рометеорологии, для 

обработки и анализа 

данных, прогнозирова-

ния гидрометеорологи-

ческих характеристик 

Знать/ понимать 

особенности измерений 

в естественных условиях 

и методы прямых и кос-

венных измерений;  

Базовый  

Уметь/применять 

организовать и провести 

необходимые измерения;  

способами обработки и 

анализа результатов из-

мерений. 

 ОПК-6 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знать/ понимать 

особенности измерений 

в естественных условиях 

и методы прямых и кос-

венных измерений; 

Базовый 

Уметь/применять 

организовать и провести 

необходимые измерения;  

способами обработки и 

анализа результатов из-

мерений. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4 

Готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеороло-

гической информации и 

ее первичную обработ-

ку, обобщение архивных 

гидрометеорологиче-

ских данных с исполь-

зованием современных 

методов анализа и вы-

числительной техники 

 

Знать/ понимать 

Способы получения опе-

ративной гидрометеоро-

логической информации 

и ее первичную обработ-

ку, обобщение архивных 

гидрометеорологических 

данных с использовани-

ем современных методов 

анализа и вычислитель-

ной техники 

 

Базовый 

Уметь/применят

ь 

Умеет получать опера-

тивную гидрометеороло-

гическую информацию и 

осуществлять ее первич-

ную обработку, обобще-

ние архивных гидроме-

теорологических данных 

с использованием совре-

менных методов анализа 

и вычислительной тех-

ники 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к модулю «Методы и средства в гидрометеоро-

логии» и изучается в 4 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, сформированных в процессе изуче-

ния дисциплин «Физика», «Химия», «Математика», «Введение в гидрометеорологию», 

«Физическая метеорология», модуля: Географическая оболочка Земли – «Землеведение 

и ландшафтоведение».  



 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин и модулей учебного плана: «Проекты в гидрометеорологии»,   «Взаи-

модействие атмосферы и океана», «Полярная метеорология»,  «Синоптическая метеоро-

логия», «Авиационная метеорология», «Анализ аэросиноптических данных и прогноз 

погоды»,  «Аэроклиматология», «Физика атмосферы», «Динамическая метеорология», 

«Гидрология»,  «Климатология», «Экологический мониторинг Арктики», а также подго-

товки к государственной итоговой аттестации. 

 

Метеорологические информационные системы 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины являются усвоение студентами основ геоинформа-

ционных систем и овладение практическими навыками работы с ГИС программами. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в дисциплину. Определение геоинформационных систем (ГИС). Орга-

низация баз данных в гидрометеорологических ИС. Обработка гидрометеорологических 

данных. Вывод и визуализация данных. Особенности применение математического мо-

делирования в гидрометеорологических ИС. Оптимизация гидрометеорологических ИС. 

Средства доступа к гидрометеорологическим базам данных.  

Особенности гидрометеорологических ИС для Интернет. Проблемы безопасности 

в гидрометеорологических ИС. Обзор современных. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-6 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знать/ понимать 

особенности ввода 

информации, виды 

ввода и различия 

между ними 

Базовый  
 

Уметь/применять 
 

оформлять и готовить 

изображение карты 

для печати 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4 

Готовностью осу-

ществлять получение 

оперативной гидроме-

теорологической ин-

формации и ее первич-

ную обработку, обоб-

щение архивных гид-

рометеорологических 

данных с использова-

нием современных ме-

тодов анализа и вычис-

лительной техники 

Знать/ понимать 

Способы получения 

оперативной гидро-

метеорологической 

информации и ее пер-

вичную обработку, 

обобщение архивных 

гидрометеорологиче-

ских данных с ис-

пользованием совре-

менных методов ана-

лиза и вычислитель-

ной техники 

Базовый  



 

  

Уметь/применять 

Умеет получать опе-

ративную гидроме-

теорологическую ин-

формацию и осу-

ществлять ее первич-

ную обработку, 

обобщение архивных 

гидрометеорологиче-

ских данных с ис-

пользованием совре-

менных методов ана-

лиза и вычислитель-

ной техники 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана, к модулю Ме-

тоды и средства в гидрометеорологии, изучается в 5 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: картография и топография, информационные технологии, мето-

ды и средства метеорологических измерений.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: синоптическая метеорология, дешифрирование аэро-

фотоснимков в гидрометеорологии, анализ аэросиноптических данных и прогноз пого-

ды, а также для учебной практики по использованию географической информационной 

системы. 

 

Вариативная часть  

 

Модуль: Проектный  

 

Введение в проектную деятельность 
 

 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются формирование представлений о проект-

ной деятельности, овладение навыками проектной деятельности 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение.  Проекты, управление проектами, гранты, заявки, фонды. Формирова-

ние представлений о востребованности проектной деятельности, классификация органи-

заций, использующих в своей деятельности вид деятельности – проектный. 

Знакомство с контрольным списком проектных процессов. Устав проекта, допу-

щения и ограничения, содержание проекта, план взаимодействия, структурная декомпо-

зиция работ, матрица распределения ролей и ответственности, управление рисками, 

график проекта, бюджет проекта, обратная связь по проекту 

Жизненный цикл проекта. Инициация (определение цели проекта, критерии вы-

бора проекта, разработка и подписание проекта).  Планирование (определение результа-

тов проекта, разработка и публикация содержания проекта, согласование бюджета, раз-

работка графика осуществления проекта, определение необходимых для выполнения 

проектных задач навыков и ресурсов).  Выполнение (создание проектной группы, 

управление и руководство проектной группой, обеспечение проекта другими ресурсами, 



 

проведение совещаний, управление развитием проекта, подтверждение качества). Мо-

ниторинг и контроль (соответствие плану, обеспечение развития проекта, выполнение 

корректирующих действий при необходимости и оценка их эффективности). Заверше-

ние (приемка результатов проекта, документирование полученных уроков, архивация 

отчетных документов, оформление завершения и высвобождение ресурсов). 

Профессиональные инструменты. Программы (Microsoft Project), шаблоны (логи-

ко-структурная матрица, график Ганта, штатное расписание, журнал проектов)  

Деловая игра. Разработка проекта по изученной схеме по темам, предложенным 

лектором в группах по 8-10 человек. 

Защита проекта. Защита самостоятельно разработанного проекта в рамках прак-

тических занятий. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из образо-

вательной программы 

Результаты обучения 

Уровень сфор-

мированности 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и са-

мообразованию 

Знать/ понимать 
техники и приемы повышения 

квалификации 

Базовый 
Уметь/применят

ь 

Организовать самообразова-

ние, мотивировать себя к саморазви-

тию и повышению квалификации. 

Самостоятельно разрабаты-

вать проекты. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-6 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знать/ понимать 

понимать необходимость при ре-

шении задач профессиональной де-

ятельности учет требований инфор-

мационной безопасности 

Базовый 

Уметь/применять 

решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библио-

графической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-3 

способен осу-

ществлять проектно-

исследовательскую дея-

тельность для решения 

оперативных гидроме-

теорологических задач 

Знать/ понимать 

знать особенности проектно-

исследовательской деятельности в 

гидрометеорологии  

Базовый 

Уметь/применять 

Применяет знания в области 

проектной деятельности в практи-

ческой деятельности  по гидроме-

теорологии  

Профессиональные компетенции (ПК) 



 

ПК  - 4  

готовностью 

осуществлять получение 

оперативной гидроме-

теорологической инфор-

мации и ее  первичную 

обработку, обобщение 

архивных гидрометеоро-

логических данных с ис-

пользованием  совре-

менных методов анализа 

и вычислительной тех-

ники 

 

Знать/ понимать 

Знает способы получения 

оперативной гидрометеорологиче-

ской информации и ее первичной 

обработки, обобщения архивных 

гидрометеорологических данных с 

использованием современных мето-

дов анализа и вычислительной тех-

ники 

 
Базовый  

Уметь/применять 

Применяет оперативную 

гидрометеорологическую информа-

цию и архивные гидрометеорологи-

ческие данные с использованием 

современных методов анализа и вы-

числительной техники 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Введение в проектную деятельность относится к вариа-

тивной части учебного плана, модуль Проектный, изучается в 3 семестре. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Проекты, а также для написания выпускной квалифи-

кационной работы. 

  

Проекты  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины - овладение знаниями и навыками их получения, а 

также обработки гидрометеорологической информации для разработки проектов. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Информационные ресурсы. Базы данных гидрометеорологической информа-

ции. Основные метеорологические показатели, их измерение и расчёты, связанные с их 

определением. Технологии сбора, первичной обработки и формирования баз данных 

гидрометеорологической информации. Фонды информационных ресурсов о гидроме-

теорологической обстановке на суше, в Мировом океане и прибрежных территориях.  

Руководства, режимно-справочные материалы, периодические издания, использу-

емые в гидрометеорологии и в проектной деятельности.  

Методологические подходы при обработке гидрометеорологической информации. 

Технологии оценки разномасштабной изменчивости элементов режима атмосферы и 

гидросферы. Подготовка, обработка, анализ данных и создание комплекта массивов ре-

жимных характеристик подстилающей поверхности для суши и морской среды (темпе-

ратуры воздуха и воды, атмосферного давления, влажности и т. д.).  

Аналитический раздел. Оценка состояния, тенденции и динамики изменений гид-

рометеорологических показателей на конкретных примерах (термический режим кон-

кретных территорий, акваторий морей; режим атмосферного давлении и увлажнения; 

режим ветра и т.д.). Проекты, отражающие взаимосвязи различных метеорологических 

показателей. 

Особенности пространственно-временной изменчивости гидрометеорологи-

ческих показателей (по данным многолетних наблюдений и научных исследований).  

Режимы температуры воздуха, атмосферного давления, абсолютной и относи-

тельной влажности воздуха и других показателей по данным гидрометеорологических 



 

станций. Изменение температуры воды на поверхности водных объектов (на примере 

конкретных морей, рек, озёр), а также динамика глубинных температур воды.  

Взаимосвязи отдельных гидрометеорологических компонентов. Влияние межго-

довой изменчивости характеристик атмосферных циклонов на количество осадков  и ча-

стоту опасных подъёмов уровня моря. Оценка влияния климатических факторов на раз-

номасштабную изменчивость, аномальность и перспективные тенденции процессов 

морской среды.  Повторяемость опасных и особо опасных метеорологических явлений и 

факторы их определяющие. Повторяемость определенных метеорологических явлений в 

атмосфере и причины их формирования. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной програм-

мы 

Результаты обучения 

Уровень сфор-

мированности 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-7 

Способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знать/ пони-

мать 

понимать необходи-

мость самообразова-

ния 
Базовый  

Уметь/ приме-

нять 

уметь применять ме-

тоды самоорганизации 

на практике 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

Владение базовыми 

знаниями в области 

фундаментальных 

разделов математики 

в объеме, необходи-

мом для владения ма-

тематическим аппара-

том в гидрометеоро-

логии, для обработки 

и анализа данных, 

прогнозирования гид-

рометеорологических 

характеристик 

Знать/ пони-

мать 

знать  основные 

разделы математики  

Базовый  

Уметь/ приме-

нять 

уметь применять 

математический 

аппарат для обработки 

информации и анализа 

данных по 

гидрометеорологии, 

прогнозирования гид-

рометеорологических 

характеристик 

ОПК-6 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знать/ пони-

мать 

понимать необходи-

мость при решении за-

дач профессиональной 

деятельности с ис-

пользованием проект-

ного подхода учиты-

вать требования ин-

формационной без-

опасности 

Базовый 

Уметь/ приме-

нять 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий  

Профессиональные специальные компетенции (ПСК) 



 

ПСК – 3 

Способен осуществ-

лять проектно-

исследовательскую 

деятельность для ре-

шения оперативных 

гидрометеорологиче-

ских задач   

Знать/ пони-

мать 

 

Обладает знаниями о 

проектно-

исследовательской де-

ятельности в контек-

сте решения опера-

тивных гидрометеоро-

логических задач, тре-

бующих широкого и 

комплексного научно-

го подхода 

 

 

 

Базовый 

Уметь/ приме-

нять 

  

Применяет знания о 

проектно-

исследовательской де-

ятельности в практи-

ческой деятельности 

для решения опера-

тивных гидрометеоро-

логических задач 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 4  

готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеороло-

гической информации и 

ее первичную обработ-

ку, обобщение архивных 

гидрометеорологиче-

ских данных с использо-

ванием современных 

методов анализа и вы-

числительной техники 

 

Знать/ понимать 

Знает способы получе-

ния оперативной гидро-

метеорологической ин-

формации и ее первич-

ной обработки, обобще-

ния архивных гидроме-

теорологических данных 

с использованием совре-

менных методов анализа 

и вычислительной тех-

ники 

 
Базовый 

Уметь/применя

ть 

Применяет оператив-

ную гидрометеороло-

гическую информа-

цию и архивные гид-

рометеорологические 

данные с использова-

нием современных ме-

тодов анализа и вы-

числительной техники 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана, к модулю 

Проектный, изучается в 4 и 6 семестрах 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: землеведение и ландшафтоведение, введение в гидрометеоро-

логию, информационные технологии.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: гидрометеорологические основы природопользования 

и охраны окружающей среды, гидрометеорологический мониторинг Арктики, экологи-



 

ческий мониторинг Арктики, а также для написания выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

Модуль: Гидрометеорология  

 

Физика атмосферы 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является формирование у студентов фундаментальных знаний о 

перманентных и переменных составляющих атмосферного воздуха‚ о структуре атмо-

сферы и происходящих в ней процессах энерго- и массообмена, о взаимодействии атмо-

сферы с поверхностью суши и водоёмов. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нейтральная атмосфера. Состав и строение атмосферы Земли. Высотное распре-

деление состава, плотности, давления, влажности. Классификация различных областей 

атмосферы. Вертикальная структура атмосферы, механизмы ее формирования. Энерге-

тика и тепловой баланс. Адиабатические процессы. Сухонеустойчивая, сухоустойчивая 

и сухобезразличная стратификация. Стратификация атмосферы и вертикальное равнове-

сие для насыщенного воздуха. Влажноустойчивая и влажнонеустойчивая стратифика-

ция. Динамика атмосферы. Особенности и характеристики средней атмосферы.  

Электрическое поле Земли и атмосферы. Напряженность электрического поля, ее 

связь с другими элементами атмосферного электричества и метеорологическими вели-

чинами. Электрическое поле облаков. Основы теории грозового электричества. Молния.  

Экспериментальные исследования верхней и средней атмосферы. Радиофизиче-

ские методы исследования. Оптические методы исследований. Поляризация света в ат-

мосфере и ее прикладные аспекты. Свечение ночного неба. Серебристые облака. Поляр-

ные сияния. Исследования в оптическом диапазоне со спутников (космический монито-

ринг). Другие методы наблюдений за состоянием верхней атмосферы. Преломление и 

отражение света в атмосфере. Показатель преломления и влияющие на него факторы. 

Дифракция света и связанные с ней явления. Миражи. Оптические явления в облаках и 

осадках. Венцы, радуга, гало. Акустический метод. Инфразвуковые измерения.  

Глобальные изменения окружающей среды и климата (общее представление). 

Проблема глобального потепления. Парниковый эффект. Проблема озона. Солнечно-

атмосферные связи. Долговременные вариации параметров верхней атмосферы.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК – 6  

владением теоретическими 

знаниями в области охраны 

атмосферы и гидросферы 

(вод суши и Мирового оке-

ана), основами управления 

в сфере использования 

климатических, водных и 

рыбных ресурсов и навы-

ками планирования и орга-

Знать/ понимать 

Обладает знаниями в 

области охраны атмо-

сферы и гидросферы 

(вод суши и Мирового 

океана), основами 

управления в сфере 

использования клима-

тических, водных и 

рыбных ресурсов  

Базовый  



 

низации полевых и каме-

ральных работ 

 

Уметь/применят

ь 

 Применяет теоретиче-

ские знания в области 

охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши 

и Мирового океана), 

основы управления в 

сфере использования 

климатических, вод-

ных и рыбных ресур-

сов при планировании 

и организации полевых 

и камеральных работ 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК - 2 

Владением базовыми 

общепрофессиональны-

ми знаниями фундамен-

тальных разделов физи-

ки, химии, биологии в 

объеме, необходимом для 

освоения физических, 

химических и биологиче-

ских основ в гидрометео-

рологии   

Знать/ понимать 

Знать и понимать 

основные физиче-

ские процессы, 

происходящие в 

гидросфере и их 

влияние на погоду и 

климат. 
Базовый  

Уметь/применят

ь 

Применять физиче-

ские знания и уме-

ния для экспери-

ментального изуче-

ния физических 

свойств воды и 

льда. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана, входит в 

состав модуля «Гидрометеорология», изучается в 3 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана «Математика» и «Физика».  

Логикой изложения материала, достижением цели и формированием компетенций 

дисциплина «Физика атмосферы» связаны с изучением таких последующих дисциплин, 

как «Химия атмосферы», «Физическая метеорология», «Динамическая метеорология», 

«Гидрофизика», «Гидрология», Модуль «Методы и средства в гидрометеорологии», 

«Взаимодействие атмосферы и океана», «Авиационная метеорология», «Космические 

методы исследования в метеорологии», «Радиометеорология», «Аэроклиматология», 

«Аэрология», «Климатология», «Гидрометеорологические основы природопользования 

и охраны окружающей среды», «Полярная метеорология», «Климатические ресурсы 

Арктики», «Синоптическая метеорология», «Краткосрочные и долгосрочные метеороло-

гические прогнозы». 

 

Химия атмосферы 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся понимания 

основных закономерностей протекания глобальных химических процессов в атмосфере, 

их взаимосвязи и взаимообусловленности, а также изменений, вызванных как биотиче-

скими, так и абиотическими факторами.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Курс предполагает изучение следующих тем:  

Тема 1. История возникновения современной атмосферы. Происхождение атмо-



 

сферы Земли. Возникновение современной атмосферы.  

Тема 2. Химические процессы в атмосфере.  Общая характеристика атмосферы. 

Химические процессы в верхних соях атмосферы. Химические процессы в нижних сло-

ях атмосферы.  

Тема 3. Поведение «активных примесей» в атмосфере. Характеристика «активных 

примесей» в атмосфере. Химические превращения органических веществ в атмосфере. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции из образо-

вательной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК – 6  

владением теоретически-

ми знаниями в области 

охраны атмосферы и гид-

росферы (вод суши и Ми-

рового океана), основами 

управления в сфере ис-

пользования климатиче-

ских, водных и рыбных 

ресурсов и навыками пла-

нирования и организации 

полевых и камеральных 

работ 

 

Знать/ понимать 

Обладает знаниями 

в области охраны 

атмосферы и гидро-

сферы (вод суши и 

Мирового океана), 

основами управле-

ния в сфере исполь-

зования климатиче-

ских, водных и рыб-

ных ресурсов  

Базовый 

Уметь/применять 

 Применяет теоре-

тические знания в 

области охраны ат-

мосферы и гидро-

сферы (вод суши и 

Мирового океана), 

основы управления 

в сфере использова-

ния климатических, 

водных и рыбных 

ресурсов при плани-

ровании и организа-

ции полевых и ка-

меральных работ 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК - 2 

Владением базовыми 

общепрофессиональны-

ми знаниями фундамен-

тальных разделов физи-

ки, химии, биологии в 

объеме, необходимом 

для освоения физиче-

ских, химических и 

биологических основ в 

гидрометеорологии   

Знать/ понимать 

Знать и понимать 

основные физи-

ческие процессы, 

происходящие в 

гидросфере и их 

влияние на пого-

ду и климат. 
Базовый  

Уметь/применять 

Применять физи-

ческие знания и 

умения для экс-

периментального 

изучения физиче-

ских свойств во-

ды и льда. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина изучается в вариативной части учебного плана, входит в 

состав модуля «Гидрометеорология», изучается в 3 семестре.  



 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: Общая и неорганическая химия.   

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Гидрометеорологический мониторинг Арктики, Эко-

логический мониторинг Арктики, Аэрология, Аэроклиматология.   

 

Гидрохимия  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся понимания основных 

закономерностей протекания химических процессов в гидросфере, их взаимосвязи и 

взаимообусловленности, а также изменений, вызванных как биотическими, так и абио-

тическими факторами.                     

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Курс предполагает изучение следующих тем: Тема № 1 Введение. Источники и 

стоки веществ, растворенных в воде. Понятие о гидросфере. Источники и стоки ве-

ществ, растворенных в воде. Тема № 2. Состав природных вод. Главные компоненты 

природных вод. Формирование состава Мирового океана. Тема №3. Химические про-

цессы и интегральные характеристики природных вод. Химические процессы, про-

текающие в природных водах. Интегральные характеристики процессов. Тема № 4 

Особенности геохимии поверхностных вод суши. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из об-

разовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК – 6  

Владением теоретиче-

скими знаниями в об-

ласти охраны атмосфе-

ры и гидросферы (вод 

суши и Мирового оке-

ана), основами управ-

ления в сфере исполь-

зования климатиче-

ских, водных и рыбных 

ресурсов и навыками 

планирования и орга-

низации полевых и ка-

меральных работ 

 

Знать/ понимать 

Обладает знаниями в 

области охраны атмо-

сферы и гидросферы 

(вод суши и Мирового 

океана), основами 

управления в сфере ис-

пользования климати-

ческих, водных и рыб-

ных ресурсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый  

 

Уметь/применять 

 Применяет теоретиче-

ские знания в области 

охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши 

и Мирового океана), 

основы управления в 

сфере использования 

климатических, водных 

и рыбных ресурсов при 

планировании и орга-

низации полевых и ка-

меральных работ 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



 

ОПК –2 

Владением базовыми 

знаниями фундамен-

тальных разделов фи-

зики, химии, биологии 

в объеме, необходимом 

для освоения физиче-

ских, химических и 

биологических основ в 

гидрометеорологии 

Знать/ понимать 

Понимать важнейшие 

химические процессы, 

протекающие в гидро-

сфере, закономерности 

их протекания 

 

 

 

 

Базовый  

 

Уметь/применять 

Использовать методы 

физико-химических 

расчётов для решения 

поставленных теорети-

ческих и эксперимен-

тальных задач; объяс-

нять природные явле-

ния с точки зрения про-

текания в геологиче-

ских оболочках хими-

ческих процессов;  

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина изучается в вариативной части учебного плана, входит в 

состав модуля «Гидрометеорология», изучается в 5 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: Общая и неорганическая химия.   

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Гидрометеорологический мониторинг Арктики, Эко-

логический мониторинг Арктики.  

 

Гидрология   

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов систематизиро-

ванных знаний и методов исследований в области гидрологии, общих закономерностей 

процессов в гидросфере, взаимосвязи ее с атмосферой, литосферой, гидросферой и био-

сферой Земли, выявление роли и значения водных объектов в хозяйственной деятельно-

сти человека, их охране и рациональном природопользовании. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вода в природе и жизни человека. Свойства природных вод. Классификация 

природных вод. Газы, биогенные и органические вещества, микроэлементы в природ-

ных водах. Физические свойства природных вод. Гидрологическое и географическое 

значение физических свойств и «аномалий» воды. Физико-химические процессы в гид-

росфере. Водный баланс Земли. Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли. 

Круговорот тепла на Земле и роль в нем природных вод. Влияние природных вод на 

смежные геосферы Земли. Мировой океан. Структура Мирового океана. Физико-

химические свойства океанической воды. Динамика вод: волны и течения. Термохалин-

ная циркуляция. Водные массы. Льды Мирового океана. Воды суши. Структура вод су-

ши. Морфометрическая характеристика, питание рек и озер. Водный баланс. Физико-

химические свойства, динамика речных и озерных вод. Происхождение и распростране-

ние, водный баланс и режим подземных вод. Происхождение и распространение ледни-

ков. Снеговой баланс и снеговая линия. Режим и движение ледников. Происхождение, 

распространение и строение болот. Водный баланс и гидрологический режим болот. Во-

дохозяйственные и водноэкологические проблемы, пути их решения. Роль и значе-

ние природных вод в жизнедеятельности людей. Природные ресурсы Мирового океана: 



 

использование и охрана. Хозяйственное и экологическое значение вод суши. Проблемы 

охраны и рационального использования природных вод в условиях изменения климата. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Общие профессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК - 3 

Владением базовыми обще-

профессиональными теоре-

тическими знаниями о гео-

графической оболочке, гео-

морфологии с основами 

геологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, ландшафто-

ведения, социально-

экономической географии 

Знать/ понимать 

Знать основные 

законы формиро-

вания природных 

вод, их свойства, 

классификации, 

динамику. Роль и 

значение антропо-

генных факторов в 

загрязнение при-

родных вод.   Ре-

шение экологиче-

ских проблем на 

Земле 

Базовый 

Уметь/применять 

Анализировать 

взаимодействие и 

взаимовлияние 

природных вод на 

другие природные 

компоненты гео-

графической обо-

лочки Земли. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

      ПК-6 

Владением теоретическими 

знаниями в области охраны 

природы атмосферы и гид-

росферы (вод суши и Ми-

рового океана), основами 

управления в сфере исполь-

зования климатических, 

водных и рыбных ресурсов 

и навыками планирования и 

организации полевых и ка-

меральных работ 

Знать/ понимать 

Основы охраны и 

рационального ис-

пользования при-

родных вод 

Базовый 

Уметь/применят

ь 

Владеть осно-

вами управле-

ния в сфере 

охраны и ис-

пользования 

водных ресур-

сов. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана, модулю 

Гидрометеорология, изучается в 5 семестре.    

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: землеведение и ландшафтоведение, геоморфология с основами 

геологии.  



 

 Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана гидрометеорологические основы природопользования 

и охраны окружающей среды, взаимодействие атмосферы и океана. 

 

Климатология 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с системой основ-

ных научных знаний об формировании глобального климата планеты, включая пред-

ставления о формировании термического режима, влагооборота, общей циркуляции ат-

мосферы и океана, состояния криосферы, а также об особенностях формирования реги-

ональных климатов и микроклимата. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Климатообразующие процессы. Климатическая система. Глобальный и локальный 

климаты. Теплооборот, влагооборот, атмосферная циркуляция как климатообразующие 

процессы. Географические факторы климата. Влияние географической широты на кли-

мат.  Изменения климата с высотой, высотная климатическая зональность. Влияние рас-

пределения суши и моря на климат. Континентальность климата. Аридность климата. 

Орография и климат. Океанические течения и климат. Влияние растительного покрова 

на климат. Влияние снежного и ледового покрова на климат. Теории климата. Микро-

климат как явление приземного слоя атмосферы. Методы исследования микроклимата. 

Влияние рельефа, растительности, водоемов, зданий на микроклимат. Непреднамерен-

ные воздействия человека на климат. Изменения подстилающей поверхности (сведение 

лесов, распахивание полей, орошение и обводнение, осушение, лесоразведение и пр.) и 

их последствия для климата. Техногенное увеличение концентрации углекислого газа и 

аэрозолей и его последствия. Техногенное производство тепла. Климат большого горо-

да. Оценка глобальных эффектов антропогенных воздействий на климат. Потепление 

климата в конце XX в.  
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из образо-

вательной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-3 

Владением  базовыми об-

щепрофессиональными 

теоретическими знаниями 

о географической оболоч-

ке, о геоморфологии с ос-

новами геологии, биогео-

графии, географии почв с 

основами почвоведения, 

ландшафтоведении, соци-

ально-экономической гео-

графии 

Знать/  

понимать 

Иметь представление о 

природно-

территориальных ком-

плексах, закономерно-

стях развития географи-

ческой оболочки, вла-

деть основами  

Базовый  

Уметь/ при-

менять 

Уметь применять зна-

ния, полученные при 

изучении дисциплины, 

подготавливать характе-

ристику климата ланд-

шафтов, отдельных тер-

риторий в зависимости 

от орографии, континен-

тальности, влияния рас-

тительного покрова на 

климат, влияния снеж-

ного и ледового покрова 

на климат и пр. 



 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4 

Готовностью осуществлять 

получение оперативной 

гидрометеорологической 

информации и ее  первич-

ную обработку, обобщение 

архивных гидрометеороло-

гических данных с исполь-

зованием  современных 

методов анализа и вычис-

лительной техники 

Знать/  

понимать 

Знать основы получения 

оперативной гидроме-

теорологической ин-

формации и методы ее  

первичной обработки, 

основы обобщения ар-

хивных гидрометеоро-

логических данных 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый  

Уметь/ при-

менять 

проводить обработку 

климатологических ря-

дов наблюдений; 

эффективно использо-

вать климатическую ин-

формацию для решения 

прикладных задач эко-

логии. 

Владеть навыками чте-

ния климатологической 

информации,   основны-

ми методами климатиче-

ского прогноза. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана, модулю 

Гидрометеорология, изучается в 6 семестре.    

 Изучение дисциплины «Климатология» базируется на знаниях, сформированных 

в процессе изучения дисциплин «Физика», «Химия», «Математика», «Введение в гид-

рометеорологию», Географическая оболочка Земли – «Землеведение и ландшафтоведе-

ние», «Физическая метеорология», «Динамическая метеорология», «Физика атмосфе-

ры», «Химия атмосферы», «Методы и средства метеорологических измерений», «Мето-

ды и средства в гидрометеорологии», «Гидрофизика» и «Гидрохимия». 

Дисциплина «Климатология» создает теоретическую и практическую основу для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Взаимодействие атмосферы и океа-

на», «Прикладная метеорология», «Гидрометеорологические основы природопользова-

ния и охраны окружающей среды», «Гидрометеорологический мониторинг Арктики», 

«Краткосрочные и долгосрочные метеорологические прогнозы», «Климатическое моде-

лирование», «Климатические ресурсы Арктики». 

 

Взаимодействие атмосферы и океана 
 

 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать представление о 

механизмах формирования явлений, происходящих в атмосфере и океане, проследить 

внутреннюю логику научного подхода к изучаемым объектам и ознакомить с суще-

ствующими методами и результатами теоретических и экспериментальных исследова-

ний.  

Для достижения указанной цели решаются задачи, направленные на изучение:  

– физической сущности основных процессов, протекающих в системе океан – ат-

мосфера и методов их изучения;  

– процессов обмена и формирования балансов вещества, энергии и др.;  

– особенностей процессов взаимодействия в зависимости от масштабов.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

Климатическая система. Определение, масштабы и механизмы временной из-

менчивости. Вопросы предсказуемости. Методы исследований. Современное состояние 

климатической системы. Источники информации. Бюджеты массы, тепла, влаги, энер-

гии, углерода, углового момента. 

Взаимодействие атмосферы и океана. Мелкомасштабное взаимодействие атмо-

сферы и океана. Приводной слой атмосферы. Гидродинамические свойства морской по-

верхности. Взаимодействие ветра и волн. Вертикальное распределение температуры. 

Сопротивление, теплообмен и испарение для морской поверхности. Мезомасштабное и 

крупномасштабное взаимодействие атмосферы и океана. Реакция системы атмосфера-

океан на внешние воздействия. Реакция на изменение соотношения площадей океана и 

суши, на изменение концентрации углекислого газа, альбедо поверхности суши, влаго-

содержания почвы, растительного покрова. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из образо-

вательной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 

Владением теоретиче-

скими знаниями в обла-

сти охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), осно-

вами управления в сфере 

использования климати-

ческих, водных и рыбных 

ресурсов и навыками 

планирования и органи-

зации полевых и каме-

ральных работ 

Знать/ понимать 

Знать теоретические 

основы в области 

охраны атмосферы и 

гидросферы (вод 

суши и Мирового 

океана) 

Базовый   

Уметь/применять 

Применять знания в 

сфере управления 

использования кли-

матических, водных 

и рыбных ресурсов 

и навыками плани-

рования и организа-

ции полевых и ка-

меральных работ 

Уметь/применять 

Уметь комплексно 

подходить к реше-

нию физических, 

биологических и 

социальных вопро-

сов, которые связа-

ны с проблемами 

взаимодействия ат-

мосферы и океана 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина изучается в третьем семестре в вариативной части учеб-

ного плана, входит в состав модуля «Гидрометеорология», изучается в 6 семестре.  

Дисциплина базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: Математика, Физика, Землеведение и ландшафтоведение, Введение в 

гидрометеорологию, Физическая метеорология, Методы и средства метеорологических 

измерений, Физика атмосферы, Динамическая метеорология, Метеорологические ин-

формационные системы.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Авиационная метеорология, Краткосрочные и долго-



 

срочные метеорологические прогнозы, Космические методы исследования в метеороло-

гии, Аэрология. 

 

Синоптическая метеорология 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение основных физических законов и 

закономерностей различных метеорологических полей (давления, температуры, ветра, 

влажности, облачности, осадков и др.)  и    явлений погоды; закономерностей зарожде-

ния основных барических образований (циклонов и антициклонов) и их эволюции; 

условий формирования воздушных масс и атмосферных фронтов; основных направле-

ний развития синоптических процессов.   

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы синоптической метеорологии. Введение. Синоптическая метеорология 

и ее связь с другими науками. Основные термины и понятия дисциплины.  Краткий 

очерк развития синоптической метеорологии. Задачи и практическое значение синопти-

ческой метеорологии.  

Метеорологическая информация, используемая при синоптическом анализе и 

прогнозе погоды. Способы представления информации длясиноптического анализа и 

прогноза. Поле атмосферного давления. Поле ветра. Поле вертикальных движений. Поле 

температуры воздуха. Поле влажности. Поле облачности и их пространственная вре-

менная изменчивость. Воздушные массы. Высотные фронтальные зоны и струйные те-

чения. Определение и классификация атмосферных фронтов. Теплые фронты. Холодные 

фронты. Фронты окклюзии. Облачные системы фронтов различных типов и структура 

полей фронтальных осадков и явлений погоды. Прогноз перемещения атмосферных 

фронтов. Циклоны и антициклоны. Определения и терминология. Перемещение цикло-

нов и антициклонов. Структура термобарического поля и погодные условия в различ-

ных стадиях развития циклона и антициклона. Специальные методы анализа и прогноза 

погоды. Прогноз синоптического положения. Классификация прогнозов. Прогноз тем-

пературы и влажности воздуха в свободной атмосфере. Прогноз ветра. Прогноз облож-

ных осадков и их количества. Синоптические условия формирования конвективных яв-

лений.  

Региональная синоптическая метеорология. Предмет и основные понятия ре-

гиональной синоптики. Основные сведения о региональной синоптике. Изучение типов 

синоптических процессов. Разработка методов прогнозирования региональных синоп-

тических процессов и методов локального прогноза погоды. История развития регио-

нальной синоптики. Характер синоптических процессов в отдельных районах земного 

шара. Арктика. Север и средняя полоса Европейской части России. Юго-Запад Восточ-

ной Европы. Нижнее Поволжье. Южное Предуралье. Кавказ. Урал. Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. Дальний Восток. Средняя Азия. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции из обра-

зовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 4 

Готовностью осу-

ществлять получение 

оперативной гидроме-

теорологической ин-

Знать/ понимать 

Знает способы по-

лучения оператив-

ной гидрометеоро-

логической инфор-

Базовый 



 

формации и ее первич-

ную обработку, обоб-

щение архивных гид-

рометеорологических 

данных с использова-

нием современных ме-

тодов анализа и вычис-

лительной техники 

 

мации и принципы 

ее первичной обра-

ботки, обобщения 

архивных гидроме-

теорологических 

данных с использо-

ванием современ-

ных методов анали-

за и вычислительной 

техники 

 

Уметь/применять 
 

Умеет получать 

оперативную гид-

рометеорологиче-

скую информацию, 

умеет обобщать ар-

хивные гидрометео-

рологические дан-

ные с использовани-

ем современных ме-

тодов анализа и вы-

числительной тех-

ники 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина изучается в вариативной части учебного плана, входит в 

состав модуля «Гидрометеорология», изучается в 6 и 7 семестрах.  

Дисциплина базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: Математика, Физика, Картография с основами топографии, Землеведе-

ние и ландшафтоведение, Введение в гидрометеорологию, Физическая метеорология, 

Методы и средства метеорологических наблюдений, Физика атмосферы, Динамическая 

метеорология, Метеорологические информационные системы.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Авиационная метеорология, Краткосрочные и долго-

срочные метеорологические прогнозы, Космические методы исследования в метеороло-

гии, Аэрология, Метеочувствительность организмов. 

 

Краткосрочные и долгосрочные метеорологические прогнозы 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - изучение принципов и отработка навыков составления крат-

косрочных и долгосрочных метеорологических прогнозов.   

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Данная дисциплина включает в себя рассмотрение важнейших теоретических и 

прикладных особенностей краткосрочных и долгосрочных прогнозов. 

Курс предполагает изучение следующих вопросов: 

1. Дисциплина знакомит студентов с основными принципами и развивает навыки 

составления краткосрочных и долгосрочных метеорологических прогнозов в интересах 

народного хозяйства страны.  

2. Изучает разновидности краткосрочных метеорологических прогнозов (прогно-

зы общего пользования, специализированные прогнозы погоды или оперативно-

отраслевые прогнозы – авиационные, морские, агрометеопрогнозы, прогнозы для жи-

лищно-коммунального сектора, медицинские прогнозы и т.п.).  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной програм-

мы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4 

Готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеороло-

гической информации и 

ее первичную обработ-

ку, обобщение архивных 

гидрометеорологиче-

ских данных с исполь-

зованием современных 

методов анализа и вы-

числительной техники 

 

Знать/ понимать 

Знает способы полу-

чения оперативной 

гидрометеорологиче-

ской информации и 

принципы ее первич-

ной обработки, 

обобщения архивных 

гидрометеорологиче-

ских данных с ис-

пользованием совре-

менных методов ана-

лиза и вычислитель-

ной техники 

 
Базовый  

Уметь/применять 
 

Умеет получать опе-

ративную гидроме-

теорологическую 

информацию, умеет 

обобщать архивные 

гидрометеорологиче-

ские данные с ис-

пользованием совре-

менных методов ана-

лиза и вычислитель-

ной техники 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, относится к 

модулю «Гидрометеорология», изучается в 7 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: Введение в гидрометеорологию, Физическая метеорология, Ди-

намическая метеорология.                     

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана Климатическое моделирование, Устойчивое развитие 

арктического региона.  

 

Авиационная метеорология  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение влияния метеорологических фак-

торов на деятельность гражданской авиации и на полет воздушного судна, получение 

теоретических знаний о физических параметрах атмосферы, атмосферных процессах и 

опасных явлениях, происходящих в атмосфере, которые могут оказать влияние на экс-

плуатацию воздушного судна, а также наземного оборудования аэродромов и аэропор-

тов. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

 Изучаются метеорологические факторы, оказывающие влияние на деятельность 

гражданской авиации, на летные и эксплуатационные характеристики и полет воздуш-

ного судна. Рассматриваются классификация воздушных судов, аэропортов, аэродромов, 

систем управления в гражданской авиации. Дана характеристика Единой системы орга-

низации воздушного движения. Изучаются основы метеорологического обеспечения по-

летов: виды и сроки формирования и предоставления метеорологической информации и 

прогнозов погоды, в том числе международные метеорологические коды. Анализ состо-

яния атмосферы по метеорологическим данным, комплексный анализ метеорологиче-

ской обстановки по маршруту полета воздушного судна.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из обра-

зовательной програм-

мы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 4 

Готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеороло-

гической информации и 

ее первичную обработ-

ку, обобщение архивных 

гидрометеорологических 

данных с использовани-

ем современных методов 

анализа и вычислитель-

ной техники 

 

Знать/ понимать 

Знать основные лет-

но-технические ха-

рактеристики воз-

душного судна, влия-

ние метеорологиче-

ских факторов на 

летные характеристи-

ки и условия эксплу-

атации воздушных 

судов. Базовый 

Уметь/применять 

Анализировать 

комплекс аэроси-

ноптического мате-

риала, подготавли-

вать метеорологи-

ческую документа-

цию для граждан-

ской авиации. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана, к модулю 

Гидрометеорология, изучается в 7 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: введение в гидрометеорологию, физика атмосферы, химия ат-

мосферы, синоптическая метеорология, динамическая метеорология, физическая метео-

рология.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: полярная метеорология, устойчивое развитие аркти-

ческого региона, социально-экономическая география арктического региона. 
                    

Климатические ресурсы Арктики 

 
 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование комплекса понятий и представлений 

об основных принципах, закономерностях и законах формирования и использования 



 

климатических ресурсов Арктики, проблемах их рационального использования и охра-

ны. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Природная среда и природные ресурсы. Природные условия формирования кли-

матических ресурсов в Арктическом регионе. Классификация и ее критерии. Место 

климатических ресурсов в ресурсном потенциале Арктики. Использование климатиче-

ских ресурсов для повышения эффективности общественного производства. Общая ха-

рактеристика климатических ресурсов Арктики. Радиационные факторы климата. 

Климатообразующая роль атмосферной циркуляции. Тепловые ресурсы. Экстремальные 

температуры воздуха. Многолетняя мерзлота. Климатообразующая роль влагооборота. 

Факторы, влияющие на пространственное распределение атмосферных осадков. Клима-

тическое районирование Арктики. Палеоклимат и современный климат Арктики. Про-

гнозирование изменчивости климатических ресурсов и оценка гидрометеорологических 

и экологических рисков. Региональные аспекты использования климатических ре-

сурсов. Астрономические факторы, определяющие своеобразие проявления радиацион-

ного фактора климатообразования. Тепловой баланс поверхности ледяных полей, неза-

мерзающих арктических морей и континентальной части Арктики. Особенности цирку-

ляции атмосферы в разные сезоны года. Климатические особенности Центральной, Ат-

лантической, Сибирской, Тихоокеанской и Американской частей Арктики. Оценка спе-

циализированных климатических ресурсов для различных секторов экономики и соци-

альной сферы. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из образо-

вательной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 

Владением теоретически-

ми знаниями в области 

охраны атмосферы и гид-

росферы (вод суши и Ми-

рового океана), основами 

управления в сфере ис-

пользования климатиче-

ских, водных и рыбных 

ресурсов и навыками пла-

нирования и организации 

полевых и камеральных 

работ. 

 

Знать/ понимать 

Выпускник может 

дать характеристику 

климатических ре-

сурсов Арктики и 

показать их влияние 

на жизнь и хозяй-

ственную деятель-

ность человека в 

Арктическом реги-

оне.  

 

 

 

 

 

Базовый 

Уметь/применять 

Умеет применять 

знания на практи-

ке. 

Профессиональные специальные компетенции (ПСК) 

ПСК  -2  

Владением теорией и ме-

тодами прикладной метео-

рологии с учетом особен-

ностей региона: Арктики   

и Севера России 

 

Знать/ понимать 

Знает теорию при-

кладной метеороло-

гии и особенности 

Арктики и Севера 

России  

Базовый  

 

 

Уметь/применять  

Использовать ком-

плекс понятий и 

представлений при-

кладной метеороло-

гии с учетом регио-

нальных особенно-

стей Арктики и Се-



 

вера России в прак-

тической деятельно-

сти  

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана, относится 

к модулю Гидрометеорология, изучается в 7 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: физическая метеорология, динамическая метеорология, клима-

тология, введение в гидрометеорологию, полярная метеорология.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: гидрометеорологический мониторинг Арктики, эко-

логический мониторинг Арктики, устойчивое развитие Арктического региона, Экология 

человека, Метеочувствительность организмов. 

 

Полярная метеорология 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений о метеоро-

логических процессах в полярных широтах и их влияние на атмосферную циркуляцию, 

погоду и климат других широт. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Введение. Предмет и задачи полярной метеорологии. Особенности метеороло-

гии арктической и антарктической зоны, причины и основания выделения полярной ме-

теорологии в самостоятельную область метеорологии. Границы арктической зоны. Ор-

ганизация метеорологических наблюдений в Арктике и Антарктике. Научные и практи-

ческие потребности изучения полярной метеорологии в условиях университетского об-

разования в России.  

2. Режим основных метеорологических элементов. Солнечная и земная радиа-

ция. Температура воздуха. Атмосферное давление. Ветер. Связь полей ветра и атмо-

сферного давления. Удельная влажность воздуха. Облачность. Осадки.  

3. Синоптический анализ в арктической зоне. Временные вертикальные разре-

зы. Приземные карты. Высотные карты. Воздушные массы. 

5. Циркуляция атмосферы в полярных широтах. Циркуляция и синоптические 

объекты в Арктической зоне. Циклоны и антициклоны. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции из образо-

вательной программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК - 2 

владеет теорией и мето-

дами прикладной метео-

рологии с учетом особен-

ностей региона: Арктики 

и Севера России 

 

Знать/ понимать 

Студент должен знать режим ос-

новных метеорологических вели-

чин и понимать особенности из-

менений показателей состояния 

атмосферы в полярных широтах. 

Базовый 



 

Уметь/применят

ь 

Применять знания об атмосфер-

ных процессах для характеристи-

ки состояния приземного воздуха 

и описания метеорологических 

факторов. Уметь анализировать и 

интерпретировать метеорологиче-

скую информацию, выполнять 

расчеты и оценки компонентов 

радиационного и теплового ба-

ланса, простейших радиационных 

характеристик атмосферы, харак-

теристик атмосферного движения, 

термодинамических характери-

стик. Владеть специальными зна-

ниями в области измерения и ха-

рактеристики метеорологических 

показателей в полярных широтах. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК – 4  

Готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеороло-

гической информации и 

ее первичную обработку, 

обобщение архивных 

гидрометеорологических 

данных с использованием 

современных методов 

анализа и вычислитель-

ной техники 

 

Знать/ понимать 

Знает способы получение опера-

тивной гидрометеорологической 

информации и ее первичной обра-

ботки, обобщения архивных гид-

рометеорологических данных с 

использованием современных ме-

тодов анализа и вычислительной 

техники 
Базовый  

Уметь/применят

ь 

Умеет получать оперативную 

гидрометеорологическую инфор-

мацию и производить ее первич-

ную обработку, обобщение ар-

хивных гидрометеорологических 

данных с использованием совре-

менных методов анализа и вычис-

лительной техники 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана, к модулю 

«Гидрометеорология», изучается в 8 семестре.  

Освоение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: «Физика», «Химия», «Математика», «Введение в гидрометео-

рологию», «Физическая метеорология», «Методы и средства метеорологических изме-

рений», «Землеведение и ландшафтоведение», «Динамическая метеорология», «Гидро-

логия», «Климатология».  

Дисциплина  создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин и модулей учебного плана: «Анализ аэросиноптических данных и про-

гноз погоды»,  «Аэроклиматология», «Экологический мониторинг Арктики».  

  

Космические методы исследования в метеорологии 
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с общими пред-

ставлениями и состоянием дистанционного способа получения информации на совре-

менном уровне, а также теоретическое освоение и овладение практическими навыками 



 

интерпретации данных метеоспутников для использования в службе диагноза и прогно-

за погоды.    

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение. Предмет, задачи космических методов исследования и их место среди 

метеорологических дисциплин. Основные этапы развития спутниковых метеорологиче-

ских исследований. Значение космических исследований. Международное сотрудниче-

ство.  

Основы теории движения искусственного спутника Земли. Траектория полета 

ИСЗ. Плоскость орбиты спутника. Период обращения спутника. Время существования 

спутника. Типы орбит ИСЗ. Метеорологические спутники Земли. Научная и служебная 

аппаратура. Глобальная система метеорологических наблюдений.  

Основные виды метеорологической информации, получаемой с МСЗ. Общая 

характеристика спутниковой метеорологической информации. Временная и географиче-

ская привязка космических изображений. Метеорологическое дешифрирование косми-

ческих снимков. Использование данных наблюдений с МСЗ в синоптическом анализе и 

прогнозе.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции из об-

разовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 4 

Готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеоро-

логической информа-

ции и ее первичную 

обработку, обобщение 

архивных гидрометео-

рологических данных с 

использованием  со-

временных методов 

анализа и вычислитель-

ной техники 

Знать/ понимать 

знать цели, задачи и 

способы получение 

оперативной гидроме-

теорологической ин-

формации и методы ее 

первичной обработки, 

обобщения архивных 

гидрометеорологиче-

ских данных 
Базовый 

Уметь/применят

ь 

уметь применять про-

граммно-

математический 

аппарат для обработки 

информации и анализа 

данных 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана, к модулю 

Гидрометеорология, изучается в 8 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: Методы и средства метеорологических измерений, Метеороло-

гические информационные системы, Физическая метеорология, Динамическая метеоро-

логия, Метеорологические информационные системы, Синоптическая метеорология.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для прохождения 

государственной итоговой аттестации (написания выпускной квалификационной рабо-

ты).    

 

 

 



 

Радиометеорология 

 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с системой знаний 

и принципов радиометеорологии как науки о распространении радиосигналов в тропо-

сфере и стратосфере и связи этих процессов с метеорологическими прогнозами и явле-

ниями.   

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы радиометеорологии. Назначение, сущность и преимущества радиолока-

ционных наблюдений за облаками. Радиолокационная отражаемость и уравнение радио-

локационных атмосферных образований. Ограничение радиолокационного метода 

наблюдений. Явление сверх рефракции и аномальное радиоэхо. Классификация облаков.  

Радиолокационная структура облаков. Производство радиолокационных метеорологи-

ческих наблюдений в тёплый период.  Сроки наблюдений. Получение первичных дан-

ных на МРЛ в дальней зоне в тёплый период. Получение контура радиоэха, определение 

максимальной высоты, типы радиоэха, радиолокационной отражаемости и зоны осад-

ков. Производство радиолокационных метеорологических наблюдений в переходный и 

холодный периоды. Особенности производства наблюдений в режиме «Шторм». Описа-

ние радиолокационных бланков Ф, представление информации. Локализация опасных 

явлений в разные периоды. Критерии опасности. Определение тенденций изменения от-

ражаемости и площади радиоэха. Определение интенсивности осадков. Определение 

скорости и направления перемещения радиоэха. Кодирование и метеорологический ана-

лиз радиолокационной информации. Кодирование радиолокационной информации про 

коду «Radob». Принцип анализа. Анализ радиолокационной информации в ближней и 

дальней зонах. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

Владение базовыми 

знаниями в области 

фундаментальных 

разделов математи-

ки в объеме, необ-

ходимом для владе-

ния математическим 

аппаратом в гидро-

метеорологии, для 

обработки и анализа 

данных, прогнози-

рования гидроме-

теорологических 

характеристик 

Знать/ по-

нимать 

Базовую информацию в гид-

рометеорологии, используе-

мую при составлении матема-

тических разделов научно-

технических отчетов, поясни-

тельных записок, при подго-

товке обзоров, аннотаций, об-

работки данных по тематике 

проводимых исследований. 

 

Базовый   Уметь/при

менять 

Излагать и критически анали-

зировать базовую информацию 

в гидрометеорологии при со-

ставлении разделов научно-

технических отчетов, поясни-

тельных записок, при подго-

товке обзоров, аннотаций и 

прогнозировании гидрометео-

рологических процессов и яв-

лений. 

 



 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-2 

Владеет теорией и 

методами приклад-

ной метеорологии с 

учетом особенно-

стей региона: Арк-

тики и Севера Рос-

сии 

Знать/ по-

нимать 

Теории и методы радиометео-

рологических исследований на 

Севере и в Арктической зоне 

РФ 

Базовый  

Уметь/при

менять 

При работе с радиометеороло-

гическим оборудованием - 

анализ радиолокационных 

данных и прогнозировании 

гидрометеорологических про-

цессов и явлений в условиях 

атмосферной циркуляции Арк-

тики и Европейского Севера 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК – 4  

Готовностью осу-

ществлять получе-

ние оперативной 

гидрометеорологи-

ческой информации 

и ее первичную об-

работку, обобщение 

архивных гидроме-

теорологических 

данных с использо-

ванием современ-

ных методов анали-

за и вычислительной 

техники 

 

Знать/ по-

нимать 

Знает способы получение опе-

ративной гидрометеорологиче-

ской информации и ее первич-

ной обработки, обобщения ар-

хивных гидрометеорологиче-

ских данных с использованием 

современных методов анализа 

и вычислительной техники 

Базовый 

Уметь/при

менять 

Умеет получать оперативную 

гидрометеорологическую ин-

формацию и производить ее 

первичную обработку, обоб-

щение архивных гидрометео-

рологических данных с ис-

пользованием современных 

методов анализа и вычисли-

тельной техники 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана, модулю 

Гидрометеорология, изучается в 8 семестре.    

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: динамическая метеорология, гидрология, климатология, взаи-

модействие атмосферы и океана, полярная метеорология, синоптическая метеорология, 

метеорологические информационные системы, краткосрочные и долгосрочные метеоро-

логические прогнозы и другими, аэрология, аэроклиматология.   

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: космические методы исследований в метеорологии, 

полярная метеорология.  

 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту  

 

Прикладная физическая культура и спорт 
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры лич-

ности и способности, направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготов-

ки, самоподготовки, здоровьесбережения для будущей профессиональной деятельности, 



 

а также организации тренировочного процесса и соревновательной деятельности обу-

чающихся. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина реализуется в форме практических занятий для обеспечения физиче-

ской подготовки обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера. \ 

Численность обучающихся для проведения практических занятий по дисциплине 

составляет не более 20 человек. 

Распределение по секциям осуществляется с учетом: 

- пола обучающегося (при необходимости);  

- состояния здоровья (медицинского заключения); 

- результатов тестирования физической подготовленности и спортивной ква-

лификации; 

- интереса обучающихся к конкретному виду (видам) спорта. 

Распределение обучающихся по уровням физической подготовки осуществляется 

на основании медицинского заключения, где указана принадлежность к группе здоро-

вья: 

1 группа (основная) — возможны занятия физической культурой без ограничений 

и участие в соревнованиях; 

2 группа (подготовительная) — возможны занятия физической культурой с незна-

чительными ограничениями физических нагрузок, без участия в соревнованиях; 

3 группа (специальная медицинская) — возможны занятия физической культурой 

со значительными ограничениями физических нагрузок. 

Практическая работа по дисциплине «Прикладная физическая культура и спорт 

(базовое отделение)» предусматривает содействие базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности, а также физическому развитию двигательных способностей 

(выносливости, быстроты, силы, ловкости, гибкости), обучению основам техники дви-

жений; формирование и совершенствование необходимых знаний, умений и навыков в 

массовых соревнованиях. 

Дисциплина создает практическую основу для изучения базовой дисциплины  

«Физическая культура и спорт», понимания роли физической культуры как основного 

средства и метода здоровьесбережения, оптимизации физического, функционального и 

психоэмоционального состояния человека, повышения его физической работоспособно-

сти, развития профессионально важных физических качеств.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

   

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из об-

разовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформирован-

ности компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-8 

 

Способностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

З
н
а
т
ь

 /
 п
о
н
и
м
а
т
ь

 

знать влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилакти-

ку профессиональных заболеваний 

и вредных привычек средствами и 

методами физической культуры; 

понимать правила и способы пла-

нирования индивидуальных заня-

тий различной целевой направлен-

ности 

Базовый 

 



 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина выделена в отдельный цикл. Преподается с 1 по 6 семест-

ры.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана для прохождения государственной итоговой аттеста-

ции. 

Модуль: Информационные технологии 

 

Компьютерные технологии в самообразовании 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции бакалавров в 

области максимально эффективного использования информационных, коммуникацион-

ных и интерактивных технологий в самообразовании. 

Задачи: 

1. Подготовить студентов к применению компьютерных технологий в самообра-

зовании. 

2. Развить навыки самообразования и подбора необходимого материала за счет 

использования средств ИКТ. 

3. Сформировать умение применять текстовые редакторы для оформления пись-

менной речи с учетом правил, нормативов и ГОСТов. 

4. Закрепить и расширить общие представления об информационных технологи-

ях, приобретенных обучающимися в средней школе. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы самоорганизации и самообразования. Техники самообразовательной дея-

тельности: техника самопознания, техника самообучения, техники мышления, техники 

самовоспитания. Роль информации и информационного обеспечения в самообразова-

нии. Технические средства компьютерных технологий. Программные средства компью-

терных технологий. Сетевые средства компьютерных технологий. 

Компьютерные технологии обработки информации. Технологии обработки тек-

стовой информации. Технологии обработки числовой информации. Технологии обра-

ботки информации в базах данных. Технологии обработки звуковой и видео информа-

ции. Технологии обработки векторной графики. Технологии презентаций исследований. 

Технологии подготовки к печати. Технологии подготовки электронных документов. 

Компьютерные технологии в повседневной деятельности студента. Интернет, по-

иск информации в сети Интернет. Компьютерные технологии защиты информации. 

Планирование времени. Распределение ресурсов. Организация рабочего пространства. 

Организация времени. Цифровые технологии и возможности карьерного роста. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

У
м
е
т
ь

 /
 п
р
и
м
ен
я
т
ь

 

применять эффективные оздорови-

тельные и спортивные технологии, 

практические умения и навыки по 

физической культуре для обеспе-

чения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  



 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из образователь-

ной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Профессиональные специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-1 

Способностью к деловому 

общению на основе профес-

сиональной этики и с учетом 

индивидуальных особенно-

стей, в том числе с примене-

нием информационных и 

коммуникационных техноло-

гий 

Знать/ по-

нимать 

- необходимость и значимость 

средств компьютерных техно-

логий и компьютеров в само-

образовании; 

- направления развития ком-

пьютерных технологий и 

средств вычислительной тех-

ники 
Базовый 

Уметь/ 

применять 

- выбирать требуемый ин-

струмент компьютерных тех-

нологий для решения учебных 

и профессиональных задач; 

- Компьютерные технологии в 

самообразовании 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК  - 4  

готовностью осуществлять 

получение оперативной гид-

рометеорологической инфор-

мации и ее первичную обра-

ботку, обобщение архивных 

гидрометеорологических дан-

ных с использованием  со-

временных методов анализа и 

вычислительной техники 

 

Знать/ по-

нимать 

Знает способы получения 

оперативной гидрометеороло-

гической информации и ее 

первичной обработки, обоб-

щения архивных гидрометео-

рологических данных с ис-

пользованием  современных 

методов анализа и вычисли-

тельной техники 
Базовый 

Уметь/ 

применять 

Умеет получать оперативную 

гидрометеорологическую ин-

формацию и осуществлять ее 

первичную обработку, обоб-

щение архивных гидрометео-

рологических данных с ис-

пользованием  современных 

методов анализа и вычисли-

тельной техники 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к модулю Информационные технологии, блоку 

дисциплин по выбору вариативной части учебного плана, изучается в 1 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: математика.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: информационные технологии, методы и средств ме-

теорологических измерений, метеорологические информационные системы.  

 

Технологии компьютерной визуализации информации  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является знакомство студентов с методами и сред-

ствами визуализации информации, приобретение навыков создания графических, ауди-

визуальных материалов, представления данных в виде инфографических схем, исполь-



 

зования различных онлайн-сервисов для создания и редактирования графической ин-

формации. необходимых для организации эффективной профессиональной деятельно-

сти.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программные средства и сервисы для создания графических, аудивизуальных ма-

териалов.  

Инфографика в жизни, науке и образовании. Восприятие информации с экрана 

компьютера и видеопроектора. Эргономика презентации. Особенности научной презен-

тации (семинар, конференция, защита). Современная инфографика. Онлайн сервисы по 

созданию инфографики. Методы и технологии для визуального моделирования процес-

сов эксплуатации инфокоммуникационной системы 

Сетевые сервисы создания иерархий. Инструменты ментальных карт для пред-

ставления классификаций, иерархий, блок-схем. Статистический анализ научных тек-

стов с помощью облаков тегов. Программы создания карт и облаков тегов. 

Блогосфера и блоггинг. Типовые платформы создания блогов WordPress и 

Blogger, их возможности для учебного процесса. Структура и содержание дисциплинар-

ного блога. Создание блога. Сетевые семинары – вебинары в образовании. Особенности 

подготовки сообщений и проведения вебинаров различных типов. Управление голосом 

на вебинаре. Используемые платформы. Конференции в режиме online. 

Аудиовизуальные средства в науке, образовании и профессиональной деятельно-

сти. Журналы научных видеосообщений. Средства создания видеосообщений на персо-

нальном компьютере и в Интернете. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной програм-

мы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-1 

 

Способностью к дело-

вому общению на осно-

ве профессиональной 

этики и с учетом инди-

видуальных особенно-

стей, в том числе с при-

менением информаци-

онных и коммуникаци-

онных технологий 

Знать/ по-

нимать 

Методы  и технологии для визу-

ального представления контента  

Базовый 
Уметь/ 

применять  

Различные программные сред-

ства и сервисы для создания 

графических, аудивизуальных 

материалов,  представлять дан-

ные различными способами  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 4  

готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеороло-

гической информации и 

ее первичную обработ-

ку, обобщение архивных 

гидрометеорологических 

данных с использовани-

ем  современных мето-

дов анализа и вычисли-

тельной техники 

 

Знать/ по-

нимать 

Знает способы получения опе-

ративной гидрометеорологиче-

ской информации и ее первич-

ной обработки, обобщения ар-

хивных гидрометеорологиче-

ских данных с использованием  

современных методов анализа и 

вычислительной техники 
Базовый  

Уметь/ 

применять 

Умеет получать оперативную 

гидрометеорологическую ин-

формацию и осуществлять ее 

первичную обработку, обобще-

ние архивных гидрометеороло-

гических данных с использова-



 

нием  современных методов 

анализа и вычислительной тех-

ники 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к модулю Информационные технологии, блоку 

дисциплин по выбору вариативной части учебного плана, изучается в 1 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: математика.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Информационные технологии, методы и средств ме-

теорологических измерений, метеорологические информационные системы.  

 

Адаптивный модуль для лиц с ограниченными  

возможностями здоровья   

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представлений 

об организации и содержании обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в ВУЗе, а также их 

дальнейшего трудоустройства и социализации. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Адаптивный модуль для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья» направлен на формирование системных знаний студентов о норма-

тивно-правовой основе инклюзивного образования, организации учебного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения студентов в инклюзивном ВУЗе, необходи-

мых специализированных технических средств и технологий для обучающихся различ-

ных нозологий, возможностях трудоустройства студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/МОДУЛЮ 
В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из образовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессионально-специальные компетенции (ПСК) 

ПСК-1 

Способностью к дело-

вому общению на основе 

профессиональной этики  

и с учетом индивиду-

альных особенностей, в 

том числе  

с применением инфор-

мационных и коммуни-

кационных технологий 

Знать/ понимать 

Знать правовые, методиче-

ские, информационно-

технические основы инклю-

зивного обучения в ВУЗе 

Базовый 

Уметь/применять  

Уметь использовать норма-

тивно-правовые документы, 

технические средства, необ-

ходимые для    

обучения и трудоустройства 

студентов с ОВЗ и инвалид-

ностью 

 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК - 4  

готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеороло-

гической информации и 

Знать/ понимать 

Знает способы получения 

оперативной гидрометеороло-

гической информации и ее 

первичной обработки, обоб-

Базовый  



 

ее первичную обработку, 

обобщение архивных 

гидрометеорологических 

данных с использовани-

ем  современных мето-

дов анализа и вычисли-

тельной техники 

 

щения архивных гидрометео-

рологических данных с ис-

пользованием  современных 

методов анализа и вычисли-

тельной техники 

Уметь/ приме-

нять 

Умеет получать оперативную 

гидрометеорологическую ин-

формацию и осуществлять ее 

первичную обработку, обоб-

щение архивных гидрометео-

рологических данных с ис-

пользованием  современных 

методов анализа и вычисли-

тельной техники 
 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина/модуль относится к дисциплинам по выбору, преподава-

ние осуществляется в 1 семестре в модуле Информационные технологии. 

Изучение дисциплины/модуля базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам учебного плана: Технологии компьютерной визуализации информации, 

Компьютерные технологии в самообразовании.  

Дисциплина/модуль создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: Философия, Основы правовых знаний. 

 

Модуль: Географическая оболочка Земли    

 

География почв 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов компетенций, связанных 

с решением задач по созданию чтению и анализу почвенных карт, карт почвенного рай-

онирования и карт структуры почвенного покрова. Формирование современных и си-

стематических знаний о почвах, их строении, почвенном покрове особенностях форми-

рования и закономерностях географического распространения, умений и навыков, необ-

ходимых для распознавания почв в регионе.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание дисциплины включает в себя изучение принципов разработки и со-

здания почвенных карт различного содержания и назначения. В качестве картографиче-

ской среды используются ГИС технологии. Изучаются факторы почвообразования их 

влияние на почвенные процессы и формирование почв. Связь типов почвы с климатиче-

скими показателями.    

Рассматриваются: место и роль географии почв в системе естественных наук и 

гидрометеорологии; свойства и морфология почв; законы вертикальной и широтной по-

ясности; методы изучения и описания почвенного покрова; почвенные карты; законо-

мерности распределения почв в зависимости от факторов почвообразования; почвы 

Арктического и Бореального поясов.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 



 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПСК - 2  

Владеет теорией и мето-

дами прикладной метео-

рологии с учетом осо-

бенностей региона: Арк-

тики и Севера России 

Знать/ 

 понимать 

Знает региональные осо-

бенности географии почв 

с учетом особенностей 

региона: Арктики и Се-

вера России  

Б
аз

о
в
ы

й
  

Уметь/применят

ь 

Применяет знания о ре-

гиональных особенно-

стях географии почв с 

учетом особенностей 

региона: Арктики и Се-

вера России в практиче-

ской деятельности  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-3 

Владение базовыми об-

щепрофессиональными 

теоретическими знания-

ми о географической 

оболочке, о геоморфоло-

гии с основами геологии, 

биогеографии, географии 

почв с основами почво-

ведения, ландшафтове-

дении, социально-

экономической геогра-

фии 

Знать 

 понимать 

Структурно-

функциональную роль 

почвы в биосфере, клас-

сификацию почв. Поч-

венно-географическое 

районирование мира, РФ, 

а также полярной зоны 

РФ. Понимать законо-

мерности формирования 

различных типов почв в 

зависимости от факторов 

почвообразования. Знать 

структуру почвенного 

покрова, её функцио-

нальные единицы. 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Уметь 

применять 

Уметь создавать почвен-

ные карты с системой 

индексов. Владеть навы-

ками чтения и анализа 

почвенных карт с помо-

щью ГИС технологий. 

Применять карты струк-

туры почвенного покро-

ва для проектной и изыс-

кательской деятельности 

в гидрометеорологиче-

ской отрасли.   

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК - 4  

готовностью осуществлять 

получение оперативной 

гидрометеорологической 

информации и ее первич-

ную обработку, обобщение 

архивных гидрометеороло-

гических данных с исполь-

зованием  современных ме-

тодов анализа и вычисли-

тельной техники 

Знать/ понимать 

Знает способы получе-

ния оперативной гидро-

метеорологической ин-

формации и ее первич-

ной обработки, обобще-

ния архивных гидроме-

теорологических данных 

с использованием  со-

временных методов ана-

лиза и вычислительной 

Базовый  



 

 техники 

Уметь/ приме-

нять 

Умеет получать опера-

тивную гидрометеороло-

гическую информацию и 

осуществлять ее первич-

ную обработку, обобще-

ние архивных гидроме-

теорологических данных 

с использованием  со-

временных методов ана-

лиза и вычислительной 

техники 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к модулю Географическая оболочка Земли, к 

вариативной части учебного плана к группе дисциплин по выбору, изучается в 4 семест-

ре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: биология с основами экологии, землеведение и ландшафтове-

дение, геоморфология с основами геологии.   

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: гидрометеорологический мониторинг Арктики, эко-

логический мониторинг Арктики, устойчивое развитие Арктического региона, социаль-

но-экономическая география арктического региона, биогеография, биоразнообразие 

Арктики.  

 

Почвоведение  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов современных и система-

тических знаний о почвах, их классификации, происхождении, физических, химических 

и агрохимических свойствах, а также факторах почвообразования.  

Прикладная цель – получение навыков морфологического описания почв и со-

ставления почвенных карт.     

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Дисциплина включает в себя изучение понятия почвы и почвенного покрова, вли-

яние факторов почвообразования на формирование определенных типов почв. Анализи-

руются минералогический и гранулометрический составы, физические, механические и 

химические свойства. Изучается влияние почв на природную среду, растительный и жи-

вотный мир, а также на климатические и погодные условия.     

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 



 

ПСК - 2  

Владеет теорией и мето-

дами прикладной метео-

рологии с учетом осо-

бенностей региона: Арк-

тики и Севера России 

Знать/ 

 понимать 

Знает особенности почв с 

учетом особенностей 

региона: Арктики и Се-

вера России  

Б
аз

о
в
ы

й
  

Уметь/применят

ь 

Применяет знания об 

особенностях почв с уче-

том особенностей регио-

на: Арктики и Севера 

России в практической 

деятельности  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-3 

Владение базовыми об-

щепрофессиональными 

теоретическими знания-

ми о географической 

оболочке, о геоморфоло-

гии с основами геологии, 

биогеографии, географии 

почв с основами почво-

ведения, ландшафтове-

дении, социально-

экономической геогра-

фии 

Знать 

 понимать 

Структурно-

функциональную роль 

почвы в биосфере, клас-

сификацию почв. Поч-

венно-географическое 

районирование мира, РФ, 

а также полярной зоны 

РФ. Понимать законо-

мерности формирования 

различных типов почв в 

зависимости от факторов 

почвообразования. Знать 

структуру почвенного 

покрова, её функцио-

нальные единицы. 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Уметь 

применять 

Уметь создавать почвен-

ные карты с системой 

индексов. Владеть навы-

ками чтения и анализа 

почвенных карт с помо-

щью ГИС технологий. 

Применять карты струк-

туры почвенного покро-

ва для проектной и изыс-

кательской деятельности 

в гидрометеорологиче-

ской отрасли.   

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК - 4  

готовностью осуществлять 

получение оперативной 

гидрометеорологической 

информации и ее первич-

ную обработку, обобщение 

архивных гидрометеороло-

гических данных с исполь-

зованием современных ме-

тодов анализа и вычисли-

тельной техники 

 

Знать/ понимать 

Знает способы получе-

ния оперативной гидро-

метеорологической ин-

формации и ее первич-

ной обработки, обобще-

ния архивных гидроме-

теорологических данных 

с использованием  со-

временных методов ана-

лиза и вычислительной 

техники 
Базовый  

Уметь/ приме-

нять 

Умеет получать опера-

тивную гидрометеороло-

гическую информацию и 

осуществлять ее первич-

ную обработку, обобще-

ние архивных гидроме-

теорологических данных 

с использованием  со-



 

временных методов ана-

лиза и вычислительной 

техники 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  
Настоящая дисциплина относится к модулю Географическая оболочка Земли, к 

вариативной части учебного плана к группе дисциплин по выбору, изучается в 4 семест-

ре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: биология с основами экологии, землеведение и ландшафтове-

дение, геоморфология с основами геологии.   

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: гидрометеорологический мониторинг Арктики, эко-

логический мониторинг Арктики, устойчивое развитие Арктического региона, социаль-

но-экономическая география арктического региона, биогеография, биоразнообразие 

Арктики. 

 

Модуль: Географическая оболочка Земли 

 

Биогеография 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является: формирование системы знаний о законо-

мерностях распространения и распределения по земному шару сообществ живых орга-

низмов и их компонентов. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Предмет, задачи и история развития биогеографии. Биогеография и ее связь с 

другими науками.  Основные термины и понятия дисциплины. Краткий очерк развития 

биогеографии. Задачи и практическое значение биогеографии.  

Районирование суши и Мирового океана. Флористические районирование су-

ши.  Гипотезы современного распределения организмов на планете. Флористические ре-

гионы суши по классификации А.Л.  Тахтаджяна.  Характеристика флористических 

царств. Фаунистическое районирование суши. Фаунистическое районирование суши по 

В.Г. Гептнеру. Характеристика фаунистических царств. Биотические регионы суши. 

Районирование по П.Г. Второму и Н. Н. Дроздову. Характеристика биотических царств. 

Биогеографические районирование океанов и морей. Особенности районирования тер-

ритории Мирового океана. Современное районирование по А.Г. Воронову.  Характери-

стика областей Мирового океана. 

Биомы суши. Типы биомов материковой суши: тундра, хвойные и широколист-

венные леса.  Общая характеристика зонобимов: климат, почвы, рельеф, генезис. Оро-

биомы и биологические ресурсы. Биомы островов.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Профессиональные специальные компетенции (ПСК) 

ПСК - 2  
Владеет теорией и метода-

ми прикладной метеороло-
Знать/ 

 понимать 

Знает особенности 

биогеографии (раз-
Базовый 



 

гии с учетом особенностей 

региона: Арктики и Севера 

России 

нообразия растений, 

животных, водорос-

лей, мхов, грибов) с 

учетом особенно-

стей региона: Арк-

тики и Севера Рос-

сии  

Уметь/применят

ь 

Применяет знания о 

биогеографии (раз-

нообразии растений, 

животных, водорос-

лей, мхов, грибов) с 

учетом особенно-

стей региона: Арк-

тики и Севера Рос-

сии почв в практи-

ческой деятельности  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК - 3 

Владение базовыми обще-

профессиональными теорети-

ческими знаниями о геогра-

фической оболочке, о гео-

морфологии с основами гео-

логии, биогеографии, геогра-

фии почв с основами почво-

ведения, ландшафтоведении, 

социально-экономической 

географии 

Знать/ понимать 

знать теоретические 

основы биогеогра-

фии 

Базовый 

Уметь/применят

ь 

уметь применять  

полученные теоре-

тические знания в 

научной,  управлен-

ческой и практиче-

ской деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 6  

Владение теоретическими 

знаниями в области охраны 

атмосферы и гидросферы 

(вод суши и Мирового океа-

на), основами управления в 

сфере использования клима-

тических, водных и рыбных 

ресурсов и навыками плани-

рования и организации поле-

вых и камеральных работ 

 

Знать/ понимать 

Владеет теоретиче-

скими знаниями в 

области охраны ат-

мосферы и гидро-

сферы (вод суши и 

Мирового океана), 

знает основы управ-

ления в сфере ис-

пользования клима-

тических, водных и 

рыбных ресурсов и 

обладает навыками 

планирования и ор-

ганизации полевых 

и камеральных ра-

бот 
Базовый 

Уметь/применят

ь 

Умеет применять  

теоретические зна-

ниям в области 

охраны атмосферы и 

гидросферы (вод 

суши и Мирового 

океана), основы 

управления в сфере 

использования кли-

матических, водных 

и рыбных ресурсов 

и навыками плани-

рования и организа-



 

ции полевых и ка-

меральных работ 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к модулю Географическая оболочка Земли, к 

вариативной части учебного плана к группе дисциплин по выбору, изучается в 4 семест-

ре.  

Изучение дисциплина базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: Биология с основами экологии, Землеведение и ландшафтове-

дение.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Почвоведение, География почв, Гидрометеорологиче-

ские основы природопользования и охраны окружающей среды, Экологический мони-

торинг Арктики. 

 

Биоразнообразие Арктики 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является: формирование представлений о биоразно-

образии Арктики, его структуре и распределении в пространстве, роли в биосфере и в 

практической деятельности человека в Арктике, современном состоянии и тенденциях 

изменения, биологических и социально- экономических механизмах сохранения биораз-

нообразия в Арктике. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Биоразнообразие. Понятие биоразнообразия: в науке; в природоохранном движе-

нии; в социально-экономической сфере. Биосферные функции биоразнообразия. Уровни 

и классификации биоразнообразия. Российские и международные программы, Всемир-

ная стратегия сохранения биоразнообразия. 

География биоразнообразия Арктики. Факторы, определяющие видовое разно-

образиие. Разнообразие экосистем. Арктические пустыни, тундра, лесотундра, бореаль-

ные хвойные леса. Морские экосистемы. Высотная поясность биомов. Правила остров-

ной биогеографии. Таксономическое разнообразие. Типологическое разнообразие. 

Структурное разнообразие.  Биологическое разнообразие и природопользование. Антро-

погенные изменения биомов. Техногенные катастрофы – угроза биоразнообразию. Мо-

ниторинг биоразнообразия. Красная книга. Биосферные заповедники и их роль в инвен-

таризации, биоразнообразия и развитии долгосрочного экологического мониторинга.   

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК - 2  

Владеет теорией и метода-

ми прикладной метеороло-

гии с учетом особенностей 

региона: Арктики и Севера 

России 

Знать/ 

 понимать 

Знает особенности 

биоразнообразия 

растений, животных, 

водорослей, мхов, 

грибов) с учетом 

особенностей регио-

на: Арктики и Севе-

Базовый 



 

ра России  

Уметь/применят

ь 

Применяет знания о 

биоразнообразии 

растений, животных, 

водорослей, мхов, 

грибов) с учетом 

особенностей регио-

на: Арктики и Севе-

ра России почв в 

практической дея-

тельности  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК - 3 

Владение базовыми обще-

профессиональными теоре-

тическими знаниями о гео-

графической оболочке, о 

геоморфологии с основами 

геологии, биогеографии, гео-

графии почв с основами поч-

воведения, ландшафтоведе-

нии, социально-

экономической географии 

Знать/ понимать 

знать теоретические 

основы биогеогра-

фии 

Базовый 

Уметь/применят

ь 

уметь применять  

полученные теоре-

тические знания в 

научной,  управлен-

ческой и практиче-

ской деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 6  

Владение теоретическими 

знаниями в области охраны 

атмосферы и гидросферы 

(вод суши и Мирового океа-

на), основами управления в 

сфере использования клима-

тических, водных и рыбных 

ресурсов и навыками плани-

рования и организации поле-

вых и камеральных работ 

 

Знать/ понимать 

Владеет теоретиче-

скими знаниями в 

области охраны ат-

мосферы и гидро-

сферы (вод суши и 

Мирового океана), 

знает основы управ-

ления в сфере ис-

пользования клима-

тических, водных и 

рыбных ресурсов и 

обладает навыками 

планирования и ор-

ганизации полевых и 

камеральных работ 
Базовый 

Уметь/применят

ь 

Умеет применять  

теоретические зна-

ниям в области 

охраны атмосферы и 

гидросферы (вод 

суши и Мирового 

океана), основы 

управления в сфере 

использования кли-

матических, водных 

и рыбных ресурсов и 

навыками планиро-

вания и организации 

полевых и камераль-

ных работ 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 



 

Настоящая дисциплина относится к модулю Географическая оболочка Земли, к 

вариативной части учебного плана, к группе дисциплин по выбору, изучается в 4 се-

местре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: Биология с основами экологии, Землеведение и ландшафтове-

дение. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Гидрометеорологические основы природопользова-

ния и охраны окружающей среды, Экологический мониторинг Арктики. 

 

Модуль: Методы и средства в гидрометеорологии 

 

Климатическое моделирование 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины являются ознакомление студентов с методами моделирования 

климата и его изменений.  
2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иерархия климатических моделей. Принципы построения климатических моде-

лей. Разработка климатических моделей: прошлое, настоящее, будущее. Глобальные 

модели климата.  Современные модели климата. Эволюция пространственного разреше-

ния модели. Сценарии МГЭИК. Модели общей циркуляции атмосферы. Мезомасштаб-

ные модели (модели прогноза погоды). Вихреразрешающие модели. Прямое моделиро-

вание турбулентности. Деятельные модели суши и океана. Совместные модели атмо-

сферы и океана. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК – 3  

Способен осуществлять 

проектно-

исследовательскую дея-

тельность для решения 

оперативных гидрометео-

рологических задач   

Знать/ по-

нимать 

Знает особенности органи-

зации и ведения проектно-

исследовательскую дея-

тельность для решения опе-

ративных гидрометеороло-

гических задач  в области 

климатического моделиро-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый  

Уметь/ 

применять 

Применяет знания органи-

зации и ведения проектно-

исследовательскую дея-

тельность для решения опе-

ративных гидрометеороло-

гических задач в сфере 

климатического моделиро-

вания  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

Владение базовыми знани-

ями в области фундамен-

тальных разделов матема-

тики в объеме, необходи-

мом для владения матема-

Знать/ по-

нимать 

Знать основы получения 

оперативной гидрометеоро-

логической информации 

мира и регионов, и методы 

ее  первичной обработки, 

 

 

 

 

 



 

тическим аппаратом в гид-

рометеорологии, для обра-

ботки и анализа данных, 

прогнозирования гидроме-

теорологических характе-

ристик 

основы обобщения архив-

ных гидрометеорологиче-

ских данных для построе-

ния климатических моделей 

 

 

Базовый 

Уметь/ 

применять 

проводить обработку ме-

теорологических и гидроло-

гических рядов наблюде-

ний; 

эффективно использовать 

информацию метеорологи-

ческих наблюдений для за-

дач моделирования 

Владеть навыками чтения 

климатологической инфор-

мации,   основными мето-

дами климатического моде-

лирования 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 4  

Готовностью осуществлять 

получение оперативной 

гидрометеорологической 

информации и ее первич-

ную обработку, обобщение 

архивных гидрометеороло-

гических данных с исполь-

зованием современных ме-

тодов анализа и вычисли-

тельной техники 

 

Знать/ по-

нимать 

Знает способы получения 

оперативной гидрометеоро-

логической информации и 

ее первичной обработки, 

обобщения архивных гид-

рометеорологических дан-

ных с использованием  со-

временных методов анализа 

и вычислительной техники 

Базовый 

Уметь/ 

применять 

Умеет получать оператив-

ную гидрометеорологиче-

скую информацию и осу-

ществлять ее первичную 

обработку, обобщение ар-

хивных гидрометеорологи-

ческих данных с использо-

ванием  современных мето-

дов анализа и вычислитель-

ной техники 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к модулю Методы и средства в гидрометеоро-

логии к вариативной части учебного плана к группе дисциплин по выбору, изучается в 7 

семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: Климатология, Химия атмосферы, Физика атмосферы, Синоп-

тическая метеорология, Физика, Математика, Информационные технологии, Землеведе-

ние и ландшафтоведение, Взаимодействие океана и атмосферы, Динамическая метеоро-

логия, Физическая метеорология, 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Устойчивое развитие Арктического региона, Соци-

ально-экономическая география Арктического региона, Экологический мониторинг 

Арктики, Гидрометеорологический мониторинг Арктики.  



 

 

Статистические методы обработки и анализа  

метеорологических измерений 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение методов статистической обработки гидрологической информации. 

Формирование умений применять средства вычислительной техники для статистиче-

ской и математической обработки результатов метеорологических измерений. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Случайная 

величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Статистические 

распределения и их основные характеристики. Представление гидрологических данных 

в виде статистических рядов. Определение числовых характеристик гидрологических 

рядов. Аналитические функции распределения вероятностей, используемые в 

гидрологии. Основные законы распределения вероятностей и особености их 

использования в гидрологии. Графическое представление функций распределения 

вероятностей. Клетчатки вероятностей. Построение аналитических кривых 

распределения ежегодных вероятностей обеспеченности гидрологических переменных. 

Построение кривых распределения вероятностей и оценка статистических параметров 

гидрологических рядов. Построение эмпирической и теоретической кривых 

распределения вероятностей. Методы определения статистических оценок параметров 

распределения. Интервальные оценки параметров распределения. Проверка 

статистических гипотез. Статистические критерии однородности, независимости, 

согласия. Анализ однородности гидрологического ряда. Статистический анализ 

зависимостей между гидрологическими переменными. Парная и множественная 

линейная корреляция между переменными. Линейный регрессионный анализ. Парная 

линейная корреляция. Нелинейная корреляция и подбор "наилучшего" аналитического 

выражения. Регрессионный анализ криволинейной зависимости двух переменных. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК – 3  

Способен осуществлять 

проектно-

исследовательскую дея-

тельность для решения 

оперативных гидрометео-

рологических задач   

Знать/ по-

нимать 

Знает особенности органи-

зации и ведения проектно-

исследовательскую дея-

тельность для решения опе-

ративных гидрометеороло-

гических задач   

 

 

 

 

 

Базовый  

Уметь/ 

применять 

Применяет знания органи-

зации и ведения проектно-

исследовательскую дея-

тельность для решения опе-

ративных гидрометеороло-

гических задач в сфере ста-

тистической обработки и 

анализа метеорологических 

измерений 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
Владение базовыми знани-

ями в области фундамен-
Знать/ по-

нимать 

Знать способы получения 

оперативной гидрометеоро-

 

 



 

тальных разделов матема-

тики в объеме, необходи-

мом для владения матема-

тическим аппаратом в гид-

рометеорологии, для обра-

ботки и анализа данных, 

прогнозирования гидроме-

теорологических характе-

ристик 

логической информации 

мира и регионов, и методы 

ее  первичной обработки, 

основы обобщения архив-

ных гидрометеорологиче-

ских данных для статисти-

ческой обработки и анализа 

метеорологических измере-

ний  

 

 

 

 

 

Базовый 

Уметь/ 

применять 

проводить обработку ме-

теорологических и гидроло-

гических рядов наблюде-

ний; 

эффективно использовать 

информацию метеорологи-

ческих наблюдений для за-

дач моделирования. 

Владеть навыками чтения 

климатологической инфор-

мации,   основными мето-

дами статистической обра-

ботки и анализа метеороло-

гических измерений 

Профессиональные компетенции (ПСК) 

ПК - 4  

Готовностью осуществлять 

получение оперативной 

гидрометеорологической 

информации и ее первич-

ную обработку, обобщение 

архивных гидрометеороло-

гических данных с исполь-

зованием  современных 

методов анализа и вычис-

лительной техники 

 

Знать/ по-

нимать 

Знает способы получения 

оперативной гидрометеоро-

логической информации и 

ее первичной обработки, 

обобщения архивных гид-

рометеорологических дан-

ных с использованием  со-

временных методов анализа 

и вычислительной техники 

Базовый 

Уметь/ 

применять 

Умеет получать оператив-

ную гидрометеорологиче-

скую информацию и осу-

ществлять ее первичную 

обработку, обобщение ар-

хивных гидрометеорологи-

ческих данных с использо-

ванием  современных мето-

дов анализа и вычислитель-

ной техники 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к модулю Методы и средства в гидрометеоро-

логии к вариативной части учебного плана к группе дисциплин по выбору, изучается в 7 

семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: «Информационные технологии», «Синоптическая метеороло-

гия», «Авиационная метеорология», «Аэроклиматология», «Аэрология», «Компьютер-

ные технологии в самообразовании».  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: «Анализ аэросиноптических данных и прогноз пого-

ды». 

 



 

Модуль: Охрана природы 

 

Гидрометеорологический мониторинг Арктики 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является подготовка к профессиональной деятель-

ности в области гидрометеорологического мониторинга в высоких широтах. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение.  Понятие о гидрометеорологическом мониторинге. Международные, 

национальные и региональные программы гидрометеорологического мониторинга.  Си-

стема гидрометеорологического мониторинга России в Арктике. Экологический мони-

торинг воздушной среды. Общая характеристика состояния воздушной среды Арктики. 

Виды мониторинга и пути его реализации. Фоновый мониторинг за содержанием за-

грязняющих веществ. Региональный мониторинг атмосферы. Виды станций, места рас-

положения и программы наблюдений в Арктике. Принципы организации ре-

гионального экологического   мониторинга. Типовые проекты службы эко-

логического мониторинга в Арктике. Система мониторинга воздушной среды городов 

региона. Экологический   мониторинг водных объектов. Запасы поверхностных вод и их 

использование.  Экологический мониторинг поверхностных водных объектов. Монито-

ринг распространения и трансформации загрязняющих веществ в поверхностных водах. 

Ресурсы пресной воды в Арктике. Мониторинг арктических морских вод. Современное 

состояние экосистем Арктики. Основные источники загрязнения и факторы хозяйствен-

ного воздействия на экосистемы. Оценка состояния и прогноз изменений экосистем 

Арктики. Мониторинг подземных вод. Запасы подземных вод. Мониторинг распростра-

нения и трансформации загрязняющих веществ в подземных водах.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной програм-

мы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-5 

Владение знаниями ос-

нов природопользова-

ния, экономики приро-

допользования, оценки 

воздействия на окружа-

ющую среду, правовых 

основ природопользова-

ния и охраны окружаю-

щей среды 

Знать/ понимать 

Иметь представление о 

природно-

территориальных ком-

плексах, закономерно-

стях развития географи-

ческой оболочки, вла-

деть основами природо-

пользования, ландшаф-

товедения, социально-

экономической геогра-

фии, экологического 

права 
Базовый 

Уметь/ приме-

нять 

Уметь применять зна-

ния, полученные при 

изучении дисциплины, 

подготавливать характе-

ристику природопользо-

вания, отдельных терри-

торий, анализировать и 

оценивать воздействие 

на окружающую среду 



 

Арктического региона 

хозяйственной деятель-

ности 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-2 

Владеет  

теорией и методами 

прикладной метеороло-

гии с учетом особенно-

стей региона: Арктики и 

Севера России 

 

Знать/ понимать 

Знать основы получения 

оперативной гидроме-

теорологической инфор-

мации региона Арктики 

и Севера России, и мето-

ды ее  первичной обра-

ботки, основы обобще-

ния архивных гидроме-

теорологических данных 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

Уметь/ приме-

нять 

проводить обработку 

метеорологических и 

гидрологических рядов 

наблюдений; 

эффективно использо-

вать информацию ме-

теорологических наблю-

дений для решения при-

кладных задач экологии. 

Владеть навыками чте-

ния климатологической 

информации,   основны-

ми методами климатиче-

ского прогноза. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 4  

Готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеороло-

гической информации и 

ее первичную обработ-

ку, обобщение архивных 

гидрометеорологиче-

ских данных с исполь-

зованием  современных 

методов анализа и вы-

числительной техники 

 

Знать/ понимать 

Знает способы получе-

ния оперативной гидро-

метеорологической ин-

формации и ее первич-

ной обработки, обобще-

ния архивных гидроме-

теорологических данных 

с использованием  со-

временных методов ана-

лиза и вычислительной 

техники 
Базовый 

Уметь/ приме-

нять 

Умеет получать опера-

тивную гидрометеороло-

гическую информацию и 

осуществлять ее первич-

ную обработку, обобще-

ние архивных гидроме-

теорологических данных 

с использованием  со-

временных методов ана-

лиза и вычислительной 

техники 

ПК - 6  

Владение теоретиче-

скими знаниями в обла-

сти охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), ос-

новами управления в 

сфере использования 

климатических, водных 

и рыбных ресурсов и 

Знать/ понимать 

Владеет теоретическими 

знаниями в области 

охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), знает 

основы управления в 

сфере использования 

климатических, водных 

и рыбных ресурсов и 

Базовый 



 

навыками планирования 

и организации полевых 

и камеральных работ 

 

обладает навыками пла-

нирования и организа-

ции полевых и каме-

ральных работ 

Уметь/применят

ь 

Умеет применять  теоре-

тические знаниям в об-

ласти охраны атмосферы 

и гидросферы (вод суши 

и Мирового океана), ос-

новы управления в сфере 

использования климати-

ческих, водных и рыб-

ных ресурсов и навыка-

ми планирования и орга-

низации полевых и ка-

меральных работ 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к модулю Охрана природы, к вариативной ча-

сти учебного плана к группе дисциплин по выбору, изучается в 7 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: Биогеография, Биоразнообразие Арктики, Климатология, Физи-

ка атмосферы, Химия атмосферы, Введение в гидрометеорологию, Общая и неорганиче-

ская химия, Основы правовых знаний.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Устойчивое развитие Арктики, Экология человека, 

Социально-экономическое развитие арктического региона.  

 

Экологический мониторинг Арктики 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение принципов организации и проведения экологического мониторинга в 

различных сферах природопользования.  

В задачи курса входит изучение происходящих в Арктике изменений под влияни-

ем природных и антропогенных факторов, изучение специфики экологических проблем 

различных сфер материального производства, выбор принципов и методов экологиче-

ского мониторинга. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели и задачи экологического мониторинга. Современные представления и 

понятия о мониторинге состояния окружающей среды. Классификация видов 

мониторинга. Уровни организации мониторинга. Глобальная система мониторинга 

окружающей среды (ГСМОС).Структура и организация мониторинга окружающей 

среды. Содержание целевой комплексной программы мониторинга. Сбор данных об 

объекте мониторинга. Первый раздел программы мониторинга. Методика и организация 

проектируемых работ. Методы мониторинга. Методический раздел программы 

мониторинга. Наблюдательные сети и объём работ. Информационные технологии в 

системе мониторинга. Аналитическое обеспечение при мониторинге. Полевой этап 

мониторинга. Моделирование и прогноз. Содержание отчета мониторинга. 

Картографическое обеспечение мониторинга. Разработка управленческих решений.  

Мониторинг состояния атмосферы. Основные задачи мониторинга атмосферы. 

Организация наблюдений за атмосферой. Посты наблюдений их виды, количество, 

места размещений. Автоматизированная система мониторинга воздушной среды. 



 

Определение перечня контролируемых веществ. Методы анализа проб. Приборы и 

оборудование. 

 Мониторинг загрязнения снегового покрова. Снегогеохимические исследования 

на стационарной и временной экспедиционной сети наблюдения. Методика проведения 

снегогеохимического опробования. Методика обработки результатов 

снегогеохимической съемки. 

 Мониторинг состояния почв. Источники загрязнения почв. Деградационные 

процессы почвенного покрова. Основные принципы организации наблюдения за 

уровнем загрязнения почвы. Методика проведения литогеохимического опробования. 

Методика обработки результатов литогеохимической съемки. 

Мониторинг поверхностных вод. Основные задачи и структура государственного 

экологического мониторинга поверхностных вод. Организация сети пунктов 

наблюдений за поверхностными водными объектами. Определение контролируемых 

гидрологических, гидрохимических и гидробиологических показателей. Отбор проб и 

пробоподготовка. Наблюдения за качеством донных отложений. 

Мониторинг подземных вод. Основные задачи и структура государственного 

мониторинга за состоянием подземных вод. Организация сети пунктов наблюдений за 

подземными водными объектами. Определение контролируемых гидрохимических 

показателей. Отбор проб и пробоподготовка. 

Биологический и медико-геохимический мониторинг. Биологический мониторинг 

и его уровни. Критерии оценки состояния биоты. Понятия о биоиндикаторах. 

Биоиндикация антропогенных изменений природной среды Арктики. Организация 

мониторинга растительности. Мониторинг объектов животного мира. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной програм-

мы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-5 

Владение знаниями ос-

нов природопользова-

ния, экономики приро-

допользования, оценки 

воздействия на окружа-

ющую среду, правовых 

основ природопользова-

ния и охраны окружаю-

щей среды 

Знать/ понимать 

Иметь представление о 

природно-

территориальных ком-

плексах, закономерно-

стях развития географи-

ческой оболочки, вла-

деть основами природо-

пользования, ландшаф-

товедения, социально-

экономической геогра-

фии, экологического 

права Базовый 

Уметь/ приме-

нять 

Уметь применять зна-

ния, полученные при 

изучении дисциплины, 

подготавливать характе-

ристику природопользо-

вания, отдельных терри-

торий, анализировать и 

оценивать воздействие 

на окружающую среду 

Арктического региона 

хозяйственной деятель-



 

ности 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-2 

Владеет  

теорией и методами 

прикладной метеороло-

гии с учетом особенно-

стей региона: Арктики и 

Севера России 

 

Знать/ понимать 

Знать основы получения 

оперативной гидроме-

теорологической инфор-

мации региона Арктики 

и Севера России, и мето-

ды ее  первичной обра-

ботки, основы обобще-

ния архивных гидроме-

теорологических данных 

 

 

 

 

Базовый 

Уметь/ приме-

нять 

проводить обработку 

метеорологических и 

гидрологических рядов 

наблюдений; 

эффективно использо-

вать информацию ме-

теорологических наблю-

дений для решения при-

кладных задач экологии. 

Владеть навыками чте-

ния климатологической 

информации,   основны-

ми методами климатиче-

ского прогноза. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 4  

Готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеороло-

гической информации и 

ее первичную обработ-

ку, обобщение архивных 

гидрометеорологиче-

ских данных с исполь-

зованием  современных 

методов анализа и вы-

числительной техники 

 

Знать/ понимать 

Знает способы получе-

ния оперативной гидро-

метеорологической ин-

формации и ее первич-

ной обработки, обобще-

ния архивных гидроме-

теорологических данных 

с использованием  со-

временных методов ана-

лиза и вычислительной 

техники 
Базовый 

Уметь/ приме-

нять 

Умеет получать опера-

тивную гидрометеороло-

гическую информацию и 

осуществлять ее первич-

ную обработку, обобще-

ние архивных гидроме-

теорологических данных 

с использованием  со-

временных методов ана-

лиза и вычислительной 

техники 

ПК - 6  

Владение теоретиче-

скими знаниями в обла-

сти охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), ос-

новами управления в 

сфере использования 

климатических, водных 

и рыбных ресурсов и 

навыками планирования 

и организации полевых 

Знать/ понимать 

Владеет теоретическими 

знаниями в области 

охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), знает 

основы управления в 

сфере использования 

климатических, водных 

и рыбных ресурсов и 

обладает навыками пла-

нирования и организа-

Базовый 



 

и камеральных работ 

 

ции полевых и каме-

ральных работ 

Уметь/применят

ь 

Умеет применять  теоре-

тические знаниям в об-

ласти охраны атмосферы 

и гидросферы (вод суши 

и Мирового океана), ос-

новы управления в сфере 

использования климати-

ческих, водных и рыб-

ных ресурсов и навыка-

ми планирования и орга-

низации полевых и ка-

меральных работ 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к модулю Охрана природы, к вариативной ча-

сти учебного плана к группе дисциплин по выбору, изучается в 7 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: Биогеография, Биоразнообразие Арктики, Климатология, Физи-

ка атмосферы, Химия атмосферы, Введение в гидрометеорологию, Общая и неорганиче-

ская химия, Основы правовых знаний.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Устойчивое развитие Арктики, Экология человека, 

Социально-экономическое развитие арктического региона.  

 

Модуль: Гидрометеорология    

 

Аэроклиматология 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Аэроклиматология» является изучение основных 

закономерностей режима температуры, влажности, геопотенциала и циркуляции в тро-

посфере и стратосфере посредством использования информации радиозондирования, 

материалов ракетного зондирования, а также спутниковой информации. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Закономерности пространственно-временного распределения средней зональной 

температуры в тропосфере и стратосфере. Средняя зональная температура, методы 

определения. Характерные особенности пространственного распределения средней зо-

нальной температуры в тропосфере. Различия в распределении средней зональной тем-

пературы между полушариями. Зоны повышенных меридиональных градиентов средней 

зональной температуры в тропосфере. Сезонные изменения. Пространственное распре-

деление средней зональной температуры в стратосфере. Годовой ход температуры в 

тропосфере и стратосфере. Особенности вертикального распределения. Пространствен-

но-временное распределение средней температуры в тропосфере. 

Влияние континентов и океанов на распределение температуры воздуха в тропо-

сфере. Различия поверхности континентов и океанов по радиационным и термическим 

свойствам. Отклонения средних температур от средних зональных в тропосфере и стра-

тосфере в теплый и холодный период. Особенности вертикального распределения тем-

пературы в тропосфере над континентами и океанами в различных широтных зонах. 

Изменение температуры с высотой в тропосфере. Влияние океанов на распределение 



 

температуры с высотой. Распределение температуры над горными районами. Особенно-

сти распределения в верхней тропосфере. 

Сезонные изменения глобальных барических полей в тропосфере и стратосфере. 

Условия циркуляции в тропосфере. Общая циркуляция атмосферы. Воздушные течения. 

Методы исследования циркуляции атмосферы. Сезонность средних многолетних полей 

давления и условий циркуляции на уровне моря. Изменчивость давления. Сезонные 

особенности средних полей геопотенциала и циркуляции в тропосфере и стратосфере. 

Режим влажности в тропосфере. Содержание водяного пара в атмосфере. Основ-

ные физические процессы, формирующие режим влажности. Пространственно-

временное распределение влажности в тропосфере. Особенности вертикального распре-

деления влажности в различных широтных зонах. Непериодическая изменчивость влаж-

ности. 

Горизонтальные потоки влаги в атмосфере Земли. Параметры горизонтального 

переноса влаги. Результирующие потоки водяного пара. Сезонные изменения влагопе-

реноса. 

 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 

Владением теоретиче-

скими знаниями в обла-

сти охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), осно-

вами управления в сфере 

использования климати-

ческих, водных и рыб-

ных ресурсов и навыка-

ми планирования и ор-

ганизации полевых и 

камеральных работ 

Знать/ понимать 

Особенности метео-

рологических элемен-

тов в верхних слоях 

атмосферы и их влия-

ние на климат мест-

ности 
Базовый 

Уметь/применять 

организовать и прове-

сти измерения за по-

годой в данной мест-

ности 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к модулю Гидрометеорология, к вариативной 

части учебного плана, к группе дисциплин по выбору, изучается в 7 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: климатология, взаимодействие атмосферы и океана.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: устойчивое развитие арктического региона, социаль-

но-экономическая география арктического региона, экология человека, метеочувстви-

тельность организмов.   

 

Аэрология 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение всей воздушной оболочки Земли, изучение методов измерения метеоро-

логических величин в свободной атмосфере, приобретения знаний, умений и навыков в 

сфере получения, обработки и хранения аэрологической информации.  



 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Зондирование атмосферы контактными методами. Основные этапы развития ме-

тодов аэрологических исследований. Аэрологическая информация.    Оперативная аэро-

логическая сеть.  Методы определения характеристик ветра в свободной атмосфере.  

Принципы определения характеристик ветра в свободной атмосфере. Температурно-

ветровое зондирование атмосферы.   Метеорологическое обеспечение метода радиозон-

дирования.  Вычислительная техника для обработки и контроля получаемой информа-

ции. Система "Аэрологический информационно-вычислительный комплекс" (АПК). 

Специальные методы зондирования атмосферы. Зондирование атмосферы с поверхно-

сти земли дистанционными методами. Основы радиометеорологии. Некогерентные ме-

теорологические радиолоационные станции. Когерентные (доплеровские) радиолокаци-

онные станции. Поляризационные измерения. Дистанционные измерения с поверхности 

земли методами пассивной локации. Радиопеленгация гроз. Акустическое зондирование 

атмосферы.    

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 

Владением теоретическими 

знаниями в области охраны 

атмосферы и гидросферы 

(вод суши и Мирового океа-

на), основами управления в 

сфере использования клима-

тических, водных и рыбных 

ресурсов и навыками плани-

рования и организации поле-

вых и камеральных работ 

Знать/ понимать 

знать основы мето-

дов аэрологических 

измерений, их обра-

ботки и анализа.  

Понимать принци-

пы сбора аэрологи-

ческой информации.  

Владеть основами 

анализа аэрологиче-

ской информации.  

Базовый 

Уметь/применят

ь 

Уметь применять 

измерительные при-

боры, проводить 

поляризационные 

измерения 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к модулю Гидрометеорология, к вариативной 

части учебного плана, к группе дисциплин по выбору, изучается в 7 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: климатология, взаимодействие атмосферы и океана.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: устойчивое развитие арктического региона, социаль-

но-экономическая география арктического региона, экология человека, метеочувстви-

тельность организмов.   



 

 Модуль: Географическая оболочка Земли    

 

Устойчивое развитие Арктического региона 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями и задачами освоения дисциплины являются: 

1) изучение основ устойчивого развития и получение достаточно полного совре-

менного представления о концепции устойчивого развития;  

2) понимание необходимости межсекторального и междисциплинарного подходов 

к изучению и решению проблем устойчивого развития;  

3) освоение основных методологических и методических подходов к обсуждению 

проблем устойчивого развития;  

4) изучение предпосылок устойчивого развития Арктического региона; 

5) разработка проектов в области устойчивого развития на местном уровне. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Данная дисциплина включает в себя рассмотрение основ устойчивого развития на 

глобальном, региональном и местном уровнях развития и вопросов устойчивого разви-

тия Арктического региона.  

Курс предполагает изучение следующих проблем: 

Понятие «устойчивое развитие». Краткая история формирования концепции 

«устойчивого развития». Географическое положение арктического региона и предпо-

сылки устойчивого развития. Природные особенности и природные условия, природно-

территориальные комплексы и их функционирование в условиях Севера. Изменение 

климата. Природные ресурсы и природные условия их значимость для развития соци-

ально-экономических систем высоких широт.  

Население. Демография. Демографические процессы и устойчивое развитие реги-

она. Малочисленные коренные народы Севера. 

Территориальная и отраслевая структура хозяйства. Система расселения. Воз-

можности устойчивого развития экономики в высоких широтах. Устойчивая промыш-

ленность. Устойчивое развитие сельское хозяйства. Устойчивый транспорт. Северный 

морской путь. Устойчивый туризм. Критерии устойчивости субъектов Арктической зо-

ны РФ. Геоэкологическое состояние региона и охрана окружающей природной среды. 

Угрозы и возможности. Система индикаторов устойчивого развития территории. Мони-

торинг. Мониторинг в ООПТ. Опыт мониторинговых работ на территории Соловецкого 

архипелага. Институциональная составляющая устойчивого развития и ее значимость 

для устойчивого (сбалансированного) развития. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируется следующие компетен-

ции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной програм-

мы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК – 3 

Владение базовыми об-

щепрофессиональными 

теоретическими знания-

ми о географической 

оболочке, о геоморфоло-

гии с основами геологии, 

биогеографии, геогра-

фии почв с основами 

Знать/ 

понимать 

Основы устойчивого раз-

вития 

Базовый  
Уметь/ 

применять 

Анализировать информа-

цию в области экологии 

и природопользования, 

экономики, социальной и 

экономической геогра-



 

почвоведения, ландшаф-

товедении, социально-

экономической геогра-

фии 

 

фии для целей устойчи-

вого развития Арктиче-

ского региона. 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК – 2 

Владеет теорией и ме-

тодами прикладной ме-

теорологии с учетом 

особенностей региона: 

Арктики и Севера Рос-

сии 

Знать/ 

понимать 

Теоретических основы 

устойчивого развития 

для оценки влияния 

гидрометеорологиче-

ских факторов на состо-

яние окружающей сре-

ды, жизнедеятельность 

человека и отраслей хо-

зяйства. 

Базовый  

 

Уметь/ 

применять 

Знания для разработки 

проектов в области 

устойчивого развития 

Арктики и Севера России  

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК - 6  

Владение теоретически-

ми знаниями в области 

охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), осно-

вами управления в сфере 

использования климати-

ческих, водных и рыб-

ных ресурсов и навыка-

ми планирования и ор-

ганизации полевых и 

камеральных работ 

Знать/ понимать 

Владеет теоретическими 

знаниями в области охра-

ны атмосферы и гидросфе-

ры (вод суши и Мирового 

океана), знает основы 

управления в сфере ис-

пользования климатиче-

ских, водных и рыбных 

ресурсов и обладает навы-

ками планирования и орга-

низации полевых и каме-

ральных работ 
Базовый 

Уметь/применят

ь 

Умеет применять  теоре-

тические знаниям в обла-

сти охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), осно-

вы управления в сфере 

использования климати-

ческих, водных и рыбных 

ресурсов и навыками 

планирования и органи-

зации полевых и каме-

ральных работ 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, в модуль 

Географическая оболочка Земли, дисциплина по выбору, изучается в 8 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: Землеведение и ландшафтоведение, Взаимодействие атмосферы 

и океана, Проекты, Гидрометеорологические основы природопользования и охраны 

окружающей среды, Гидрометеорологический мониторинг Арктики, Экологический 

мониторинг Арктики. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Экология человека, прохождения государственной 

итоговой аттестации (написание выпускной квалификационной работы). 



 

Социально-экономическая география Арктического региона 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины - изучение социально-экономических особенностей 

арктического региона.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для достижения цели решается ряд задач, раскрываемых в содержании дисци-

плины: анализируются особенности географического положения арктического региона, 

подход к определению термина «Арктика», ее границ и состава. Дан обзор российской и 

зарубежных стратегий освоения арктического региона (Исландии, Дании, Норвегии, 

Швеции, Финляндии, Канады, США, Китая, Индии) и их объединений (на примере Арк-

тического Совета и Баренцева Евро-Арктического региона). Содержится характеристика 

природно-ресурсного потенциала арктического региона: особенностей минерально-

сырьевой базы, водных биологических и туристско-рекреационных ресурсов, их разме-

щения и особенностей (в том числе проблем и перспектив) использования. Рассматри-

ваются особенности демографической структуры стран арктического региона – трудо-

вых ресурсов (численность населения, плотность, урбанизация, проблемы моногородов, 

половая, возрастная структура, коренные малочисленные народы Севера и Арктики). 

Характеризуются технологические уклады стран арктического региона, отраслевая и 

территориальная структура их экономик (промышленность, сельское хозяйство, транс-

порт, сфера услуг, туризм, внешнеэкономические связи). Выявляются социально-

экономические и экологические проблемы приарктических территорий, которые необ-

ходимо решить в целях их устойчивого социально-экономического развития.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируется следующие компетен-

ции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной програм-

мы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК – 3 

Владение базовыми об-

щепрофессиональными 

теоретическими знания-

ми о географической 

оболочке, о геоморфоло-

гии с основами геологии, 

биогеографии, геогра-

фии почв с основами 

почвоведения, ландшаф-

товедении, социально-

экономической геогра-

фии 

 

Знать/ 

понимать 

Основы устойчивого раз-

вития 

Базовый  
Уметь/ 

применять 

Анализировать информа-

цию в области экологии 

и природопользования, 

экономики, социальной и 

экономической геогра-

фии для целей устойчи-

вого развития Арктиче-

ского региона. 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК – 2 

Владеет теорией и ме-

тодами прикладной ме-

теорологии с учетом 

особенностей региона: 

Арктики и Севера Рос-

сии 

Знать/ 

понимать 

Теоретических основы 

устойчивого развития 

для оценки влияния 

гидрометеорологиче-

ских факторов на состо-

яние окружающей сре-

ды, жизнедеятельность 

человека и отраслей хо-

зяйства. 

Базовый  



 

 

Уметь/ 

применять 

Знания для разработки 

проектов в области 

устойчивого развития 

Арктики и Севера России  

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК - 6  

Владение теоретически-

ми знаниями в области 

охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), осно-

вами управления в сфере 

использования климати-

ческих, водных и рыб-

ных ресурсов и навыка-

ми планирования и ор-

ганизации полевых и 

камеральных работ 

Знать/ понимать 

Владеет теоретическими 

знаниями в области охра-

ны атмосферы и гидросфе-

ры (вод суши и Мирового 

океана), знает основы 

управления в сфере ис-

пользования климатиче-

ских, водных и рыбных 

ресурсов и обладает навы-

ками планирования и орга-

низации полевых и каме-

ральных работ 
Базовый 

Уметь/применят

ь 

Умеет применять  теоре-

тические знаниям в обла-

сти охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), осно-

вы управления в сфере 

использования климати-

ческих, водных и рыбных 

ресурсов и навыками 

планирования и органи-

зации полевых и каме-

ральных работ 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, в модуль 

Географическая оболочка Земли, дисциплина по выбору, изучается в 8 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: Землеведение и ландшафтоведение, Взаимодействие атмосферы 

и океана, Проекты, Гидрометеорологические основы природопользования и охраны 

окружающей среды, Гидрометеорологический мониторинг Арктики, Экологический 

мониторинг Арктики. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Экология человека, прохождения государственной 

итоговой аттестации (написание выпускной квалификационной работы). 

 

Модуль: Математический и естественно-научный 

 

Экология человека 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение влияния экологических факторов 

на здоровье человека. Студенты изучают вопросы, связанные как с биосферой в целом, 

так и отдельных видов организмов и их популяций, экосистемы, единые природные 

комплексы, образованные живыми организмами и средой обитания, причины развития 

профессиональных заболеваний. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Экологические факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. Биосфера, 

ее состав и границы. Экологические системы. Гомеостаз экосистемы. Экологическая 

ниша. Биологические ритмы организма человека. Биологический возраст человека. 

Стресс. Стрессовая нагрузка. Психофизиологическое напряжение. Синдром хрониче-

ской усталости. Физиологические показатели напряжённости труда. Влияние умствен-

ного труда на функциональное состояние организма. Адаптационный потенциал чело-

века. Эволюционная адаптация. Техногенные факторы среды. Антропогенные факторы 

среды. Техногенное загрязнение атмосферы. Гипоксия, гиперкапния и гипокапния как 

экстремальные факторы окружающей среды. Приоритетные загрязнители водоемов Ар-

хангельской области. Профессии и здоровье. Профессиональные вредности. Эндемиче-

ские заболевания. Малоотходные и безотходные технологии и их роль в защите среды 

обитания. Радиация и ее воздействие на организм человека. Электромагнитные поля, их 

биотропность и нормы биологической безопасности. Влияние гравитации на кровооб-

ращение. Влияние шума на организм человека.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 
Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения Уровень сформиро-

ванности компе-

тенции 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК - 2  Владеет теорией 

методами приклад-

ной метеорологии с 

учетом особенно-

стей региона: Арк-

тики  и Севера Рос-

сии  

Знать/ 

понимать 

Знает особенности 

влияния  метеоро-

логических факто-

ров на экологию 

человека в Арктике 

и на Севере России  

 

 

 

 

Базовый  

Уметь/ приме-

нять 

Применяет знания о  

влиянии  метеоро-

логических факто-

ров на экологию 

человека в Арктике 

и на Севере России 

в профессиональ-

ной деятельности  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 

 

ОПК-2 

Владение базовыми 

знаниями фунда-

ментальных разде-

лов физики, химии, 

биологии в объеме, 

необходимом для 

освоения физиче-

ских, химических и 

биологических ос-

нов в гидрометео-

рологии  

Знать/ 

понимать 

механизмы воздей-

ствия факторов 

среды на организм 

и пределы его 

устойчивости, пути 

адаптации к стрес-

сорным воздей-

ствиям среды, осо-

бенности влияния 

загрязнений раз-

личной природы на 

организм человека 

 

 

 

 

Базовый  

Уметь/ приме-

нять 

анализировать фак-

торы экологическо-

го риска, использо-

вать основы токси-

кологического 

нормирования 

Профессиональные компетенции (ПК)  



 

ПК - 6  

Владение теорети-

ческими знаниями в 

области охраны ат-

мосферы и гидро-

сферы (вод суши и 

Мирового океана), 

основами управле-

ния в сфере исполь-

зования климатиче-

ских, водных и 

рыбных ресурсов и 

навыками планиро-

вания и организа-

ции полевых и ка-

меральных работ 

Знать/ понимать 

Владеет теоретиче-

скими знаниями в 

области охраны 

атмосферы и гид-

росферы (вод суши 

и Мирового океа-

на), знает основы 

управления в сфере 

использования 

климатических, 

водных и рыбных 

ресурсов и облада-

ет навыками пла-

нирования и орга-

низации полевых и 

камеральных работ 

 

Уметь/применять 

Умеет применять  

теоретические зна-

ниям в области 

охраны атмосферы 

и гидросферы (вод 

суши и Мирового 

океана), основы 

управления в сфере 

использования 

климатических, 

водных и рыбных 

ресурсов и навыка-

ми планирования и 

организации поле-

вых и камеральных 

работ 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана, модуль 

Математический и естественно-научный, дисциплина по выбору, изучается в 8 семестре.  

 Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по дисциплинам 

учебного плана: «Биология с основами экологии», «Безопасность жизнедеятельности».  

Освоение дисциплины создает теоретическую и практическую основу для 

изучения дисциплин учебного плана: «Устойчивое развитие Арктического региона», 

«Радиометеорология», а также для прохождения государственной итоговой аттестации 

(написание выпускной квалификационной работы). 

 

Метеочувствительность организмов 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение влияния метеорологических фак-

торов на здоровье человека.  

Студенты изучают вопросы, связанные как с биосферой в целом, так и отдельных 

видов организмов и их популяций, экосистемы, единые природные комплексы, образо-

ванные живыми организмами и средой обитания, причины развития профессиональных 

заболеваний. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метеочувствительность, её причины. Патогенез метеочувствительности. Техно-

генные факторы среды. Техногенное загрязнение атмосферы. Антропогенные факторы 



 

среды. Экологические системы. Гомеостаз экосистемы. Экология гидросферы Баренц 

региона. Приоритетные загрязнители водоемов Архангельской области. Классификация 

основных типов метеопатий. Симптомы метеочувствительности. Осложнения метеопа-

тий. Метеорологическая адаптация. Системы компенсации неблагоприятных внешних 

условий в организме человека. Диагностика метеопатий. Прогноз и профилактика ме-

теопатий. Радиация и ее воздействие на организм человека. Электромагнитные поля, их 

биотропность и нормы биологической безопасности. Малоотходные и безотходные тех-

нологии и их роль в защите среды обитания.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 
Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения Уровень сформиро-

ванности компе-

тенции 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

 

 

 

ПСК - 2  

Владеет теорией 

методами приклад-

ной метеорологии с 

учетом особенно-

стей региона: Арк-

тики  и Севера Рос-

сии  

 

Знать/ 

понимать 

Знает особенности 

влияния  метеоро-

логических факто-

ров на экологию 

человека в Арктике 

и на Севере России  

 

 

 

 

Базовый  

 

 

Уметь/ приме-

нять 

Применяет знания о  

влиянии  метеоро-

логических факто-

ров на экологию 

человека в Арктике 

и на Севере России 

в профессиональ-

ной деятельности  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Владение базовыми 

знаниями фунда-

ментальных разде-

лов физики, химии, 

биологии в объеме, 

необходимом для 

освоения физиче-

ских, химических и 

биологических ос-

нов в гидрометео-

рологии  

 

 

Знать/ 

понимать 

механизмы воздей-

ствия факторов 

среды на организм 

и пределы его 

устойчивости, пути 

адаптации к стрес-

сорным воздей-

ствиям среды, осо-

бенности влияния 

загрязнений раз-

личной природы на 

организм человека 

 

 

 

 

Базовый  

 

Уметь/ приме-

нять 

анализировать фак-

торы экологическо-

го риска, использо-

вать основы токси-

кологического 

нормирования 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК - 6  

Владение теорети-

ческими знаниями в 

области охраны ат-

мосферы и гидро-

сферы (вод суши и 

Мирового океана), 

основами управле-

Знать/ понимать 

Владеет теоретиче-

скими знаниями в 

области охраны 

атмосферы и гид-

росферы (вод суши 

и Мирового океа-

на), знает основы 

 

 

 

 

 



 

ния в сфере исполь-

зования климатиче-

ских, водных и 

рыбных ресурсов и 

навыками планиро-

вания и организа-

ции полевых и ка-

меральных работ 

управления в сфере 

использования 

климатических, 

водных и рыбных 

ресурсов и облада-

ет навыками пла-

нирования и орга-

низации полевых и 

камеральных работ 

 

 

 
Базовый  

Уметь/применять 

Умеет применять  

теоретические зна-

ниям в области 

охраны атмосферы 

и гидросферы (вод 

суши и Мирового 

океана), основы 

управления в сфере 

использования 

климатических, 

водных и рыбных 

ресурсов и навыка-

ми планирования и 

организации поле-

вых и камеральных 

работ 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана, модуль 

Математический и естественно-научный, дисциплина по выбору, изучается в 8 семестре.  

 Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по дисциплинам 

учебного плана: «Биология с основами экологии», «Безопасность жизнедеятельности».  

Освоение дисциплины создает теоретическую и практическую основу для 

изучения дисциплин учебного плана: «Устойчивое развитие Арктического региона», 

«Радиометеорология», а также для прохождения государственной итоговой аттестации 

(написание выпускной квалификационной работы). 
 

Модуль: Гидрометеорология  

 

Дешифрирование аэрофотоснимков в гидрометеорологии 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Опираясь на базовые компетенции в области использования космических сним-

ков, цель обучения – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков компьютерной обработки аэрокосмических снимков, дать представление о со-

временных методах компьютерного анализа снимков. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вводный раздел. Аэрофотосъемка и аэрофотоматериалы, составление географи-

ческого описания аэрофотоснимка, снимки сверхвысокого разрешения, снимки в тепло-

вом инфракрасном и тепловом диапазоне, радиолокационные снимки, гиперспектраль-

ные снимки, многоракурсные снимки, обработка серий разновременных снимков, элек-

тронные фонды космических снимков, ландшафтное дешифрирование аэрофотоснимка, 

составление типологической карты и легенды к ней. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции из обра-

зовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК - 4 

Готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеоро-

логической информации 

и ее первичную обра-

ботку, обобщение ар-

хивных гидрометеоро-

логических данных с 

использованием совре-

менных методов анали-

за и вычислительной 

техники 

 

Знать/ понимать 

Знает способы получе-

ния оперативной гид-

рометеорологической 

информации и ее пер-

вичной обработки, 

обобщения архивных 

гидрометеорологиче-

ских данных с исполь-

зованием современных 

методов анализа и вы-

числительной техники 

 

 Базовый 

Уметь/применят

ь 
 

Умеет применять зна-

ния по получению опе-

ративной гидрометео-

рологической информа-

ции и ее  первичной об-

работке, обобщению 

архивных гидрометео-

рологических данных с 

использованием  совре-

менных методов анали-

за и вычислительной 

техники в практической 

деятельности 

ПК-6 

Владение теоретиче-

скими знаниями в обла-

сти охраны атмосферы 

и гидросферы (вод суши 

и Мирового океана), 

основами управления в 

сфере использования 

климатических, водных 

и рыбных ресурсов и 

навыками планирования 

и организации полевых 

и камеральных работ 
 

Знать/ понимать 

Знания в области охра-

ны атмосферы и гидро-

сферы (вод суши и Ми-

рового океана), основа-

ми управления в сфере 

использования клима-

тических, водных и 

рыбных ресурсов и 

навыками планирования 

и организации полевых 

и камеральных работ 

Базовый 

Уметь/применять 
 

Применяет знания в об-

ласти охраны атмосфе-

ры и гидросферы (вод 

суши и Мирового океа-

на), основами управле-

ния в сфере использо-

вания климатических, 

водных и рыбных ре-

сурсов и навыки плани-

рования и организации 

полевых и камеральных 

работ в практической 

деятельности 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 



 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана, к модулю 

Гидрометеорология, изучается в 8 семестре.   

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин «ма-

тематика», «землеведение и ландшафтоведение», «информационные технологии», 

«авиационная метеорология», «синоптическая метеорология», «метеорологические ин-

формационные системы», «картография с основами топографии». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: прохождение государственной итоговой аттестации 

(написание выпускной квалификационной работы). 
 

Анализ аэросиноптических данных и прогноз погоды 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

 -дать представление об аэросиноптическом методе анализа  

- познакомить с физическими механизмами развития атмосферных процессов си-

ноптических масштабов 

- ознакомить с современными методами оперативного прогноза погоды  

- научить практическим навыкам составления прогнозов погоды.  

- дать представление об отечественном и зарубежном опыте в области прогнозов 

погоды 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Система обработки и представления аэросиноптической информации ГИС МЕ-

ТЕО, прогноз погоды с её использованием. Базы данных реального времени. Построение 

приземных и высотных карт. Построение и анализ полей основных метеоэлементов. 

Анализ распределения воздушных масс по картам относительной топографии. Анализ 

данных радиозондов. Проведение линий атмосферных фронтов. Построение и анализ 

прогностических полей метеоэлементов с различной заблаговременностью прогноза. 

Оценка возможности возникновения опасных и неблагоприятных явлений погоды. Со-

ставление текста анализа и прогноза синоптической ситуации. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4 

Готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеороло-

гической информации и 

ее  первичную обработ-

ку, обобщение архивных 

гидрометеорологических 

данных с использовани-

ем  современных мето-

дов анализа и вычисли-

тельной техники 

Знать/ понимать 

Принцип работы 

системы ГисМе-

тео 

Базовый Уметь/применять 
 

 

 

Производить 

прогноз с исполь-

зованием аэроси-

ноптических дан-

ных с использо-

ванием совре-

менных методов 

анализа и вычис-

лительной техни-

ки. 

Строить призем-

ные и высотные 



 

карты.  

Строить и анали-

зировать поля 

основных метео-

элементов, рас-

пределение воз-

душных масс. 

ПК-6 

Владение теоретически-

ми знаниями в области 

охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), осно-

вами управления в сфере 

использования климати-

ческих, водных и рыб-

ных ресурсов и навыка-

ми планирования и орга-

низации полевых и каме-

ральных работ 

Знать/ понимать 

Алгоритм анали-

за аэросинопти-

ческих данных 

для нужд народ-

ного  хозяйства и 

охраны окружа-

ющей среды 

Базовый 

Уметь/применять 

Уметь применять 

основы управле-

ния агроклимати-

ческими ресур-

сами и использо-

вать навыки пла-

нирования и ор-

ганизации поле-

вых и камераль-

ных работ 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана, к модулю 

Гидрометеорология, изучается в 8 семестре.   

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин «ма-

тематика», «землеведение и ландшафтоведение», «информационные технологии», 

«авиационная метеорология», «синоптическая метеорология», «метеорологические ин-

формационные системы», «картография с основами топографии». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: прохождение государственной итоговой аттестации 

(написание выпускной квалификационной работы). 

 

Модуль: Охрана природы 

 

Гидрометеорологические основы природопользования  

и охраны окружающей среды 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование экологического мировоззрения у 

обучающихся на основе представления о единстве и взаимосвязи природных процессов 

и хозяйственной деятельности населения, о влиянии гидрометеорологических и антро-

погенных факторов на состояние окружающей среды и жизнедеятельность населения.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В рамках дисциплины изучаются вопросы истории и организации природопользо-

вания (использования природных ресурсов, загрязнения окружающей среды и охраны 

природы) в РФ, приводится характеристика в географическом аспекте особенностей ис-

пользования и загрязнения окружающей среды и мер по охране природы. Сделан акцент 

на влиянии гидрометеорологических факторов на загрязнение окружающей среды. Изу-

чается система управления природопользованием в РФ, рассмотрены полномочия и 



 

функционирование Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды. Таким образом, решается задача обеспечения потребностей госу-

дарства, физических и юридических лиц в гидрометеорологической информации, а так-

же информации о состоянии окружающей природной среды, степени ее загрязнения для 

обеспечения безопасной жизнедеятельности населения, рационального природопользо-

вания и охраны природы. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ОПК) 

ПК-6   

Владением теорети-

ческими знаниями в 

области охраны ат-

мосферы и гидро-

сферы (вод суши и 

Мирового океана), 

основами управле-

ния в сфере исполь-

зования климатиче-

ских, водных и рыб-

ных ресурсов и 

навыками планиро-

вания и организации 

полевых и каме-

ральных работ 

 

 

Знать/ понимать 

Знать теорию в обла-

сти охраны атмосферы 

и гидросферы (вод 

суши и Мирового оке-

ана), понимает основы  

управления в сфере 

использования клима-

тических, водных и 

рыбных ресурсов 

Базовый 

 

 

 

Уметь/применять 

Применять в практи-

ческой деятельности 

теоретические знания 

в области охраны ат-

мосферы и гидросфе-

ры (вод суши и Миро-

вого океана), основы 

управления в сфере 

использования клима-

тических, водных и 

рыбных ресурсов и 

навыки планирования 

и организации поле-

вых и камеральных 

работ  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-5 

Владением знаниями 

основ природополь-

зования, экономики 

природопользова-

ния, оценки воздей-

ствия на окружаю-

щую среду, право-

вых основ природо-

пользования и охра-

ны окружающей 

среды 

 

 

 

Знать/ понимать 

Понимать основы 

природопользования, 

экономики природо-

пользования, оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

правовых основ при-

родопользования и 

охраны окружающей 

среды 
Базовый 

 

 

Уметь/применять 

Уметь применять в 

практической дея-

тельности знания 

основ природо-

пользования, эко-

номики природо-

пользования, оцен-

ки воздействия на 

окружающую сре-



 

ду, правовых основ 

природопользова-

ния и охраны 

окружающей среды  

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана, к модулю 

Охрана природы, изучается в 7 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: климатология, взаимодействие атмосферы и океана, синоптиче-

ская метеорология, краткосрочные и долгосрочные метеорологические прогнозы 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: устойчивое развитие арктического региона, социаль-

но-экономическая география арктического региона, гидрометеорологический монито-

ринг Арктики, экологический мониторинг Арктики.  

 
Прикладная гидрометеорология 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является: формирование систематизированных зна-

ний о процессах зависимости различных форм человеческой деятельности от погоды и 

климата, об оптимальной адаптации к ним. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение. Цели и задачи курса. История развития прикладной метеорологии. 

Использование метеорологической информации в отраслях экономики. Ме-

теорологическая информация. Специализированное метеорологическое обеспечение.  

Метеорологическое обеспечение энергетики, сельского и лесного хозяйства, транспорта, 

строительства, здравоохранения и других отраслей экономики. Основы выбора опти-

мальных погодно-хозяйственных решений. 

Экономическая эффективность использования метеорологической информа-

ции. Комплексная оценка зависимости потребителя от условий погоды. Основные пока-

затели экономической полезности метеорологических прогнозов.  Экономическая по-

лезность применения метеорологической информации в различных отраслях экономики.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции из образова-

тельной программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6   

Владение теоретическими 

знаниями в области охраны 

атмосферы и гидросферы 

(вод суши и Мирового океа-

на), основами управления в 

сфере использования клима-

 

 

Знать/ по-

нимать 

Знает теорию в области охраны ат-

мосферы и гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), понимает осно-

вы  управления в сфере использо-

вания климатических, водных и 

рыбных ресурсов 

Базовый 



 

тических, водных и рыбных 

ресурсов и навыками плани-

рования и организации поле-

вых и камеральных работ 

 

 

 

Уметь/при

менять 

Применяет в практической дея-

тельности теоретические знания в 

области охраны атмосферы и гид-

росферы (вод суши и Мирового 

океана), основы управления в сфере 

использования климатических, 

водных и рыбных ресурсов и навы-

ки планирования и организации 

полевых и камеральных работ  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-5 

Владение знаниями основ 

природопользования, эконо-

мики природопользования, 

оценки воздействия на окру-

жающую среду, правовых 

основ природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

 

 

Знать/ по-

нимать 

Понимает основы природопользо-

вания, экономики природопользо-

вания, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых ос-

нов природопользования и охраны 

окружающей среды 
Базовый 

 

 

Уметь/при

менять 

Умеет применять в практической 

деятельности знания основ приро-

допользования, экономики приро-

допользования, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды  

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана, к модулю 

Охрана природы, изучается в 7 семестре. 

Дисциплина логикой изложения материала, достижением цели и формированием 

компетенций связаны с изучением таких дисциплин, как климатология, взаимодействие 

атмосферы и океана, синоптическая метеорология, краткосрочные и долгосрочные ме-

теорологические прогнозы.  

Изучение таких дисциплин, как климатические ресурсы Арктики, климатическое 

моделирование, гидрометеорологический мониторинг Арктики, устойчивое развитие 

Арктики может осуществляться с опорой на знания дисциплины «Гидрометеорологиче-

ские основы природопользования и охраны окружающей среды».    

 

3.2 Аннотации программ практик 

 

Б2. Практики. Вариативная часть 

 

Учебная практика, практика по картографии и топографии  

 
 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Целью практики является закрепление теоретических знаний и приобретение 

практических навыков работы с картографическим оборудованием в полевых условиях 

и камеральной обработки результатов проведенных съемок на местности.  

Задачами практики по картографии и топографии направления подготовки 

05.03.04 Гидрометеорология являются: 

- освоение методики проведения и обработки результатов эккерной съемки мест-

ности 

- освоение методики проведения и обработки результатов буссольной съемки 

местности 

- освоение методики проведения и обработки результатов глазомерной съемки 

местности 



 

- освоение методики проведения и обработки результатов нивелирной съемки 

местности (школьного нивелирования) 

- освоение методики проведения и обработки результатов теодолитной съемки 

местности 

- освоение методики работы и обработки результатов с GPS - приемником 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Эккерная съемка. Буссольная съемка. Глазомерная съемка местности. Школьное 

нивелирование. Ватерпасовка. Теодолитная съемка местности. Геометрическое нивели-

рование. Работа с GPS-приемником. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной програм-

мы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 4  

Готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеороло-

гической информации и 

ее первичную обработ-

ку, обобщение архивных 

гидрометеорологических 

данных с использовани-

ем современных методов 

анализа и вычислитель-

ной техники 

Знать/ пони-

мать 

Способы получения  

оперативной гидроме-

теорологической инфор-

мации и принципы ее 

первичной обработки, 

понимает особенности 

обобщения архивных 

гидрометеорологических 

данных с использовани-

ем современных методов 

анализа и вычислитель-

ной техники Базовый 

Уметь/ 

применять 

Умеет получать опера-

тивную гидрометеороло-

гическую информацию и 

осуществлять ее первич-

ную обработку, обобще-

ние архивных гидроме-

теорологических данных 

с использованием совре-

менных методов анализа 

и вычислительной тех-

ники 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-4 

Владение картографиче-

ским методом и основа-

ми картографии в гид-

рометеорологических 

исследованиях 

Знать/ пони-

мать 

Ход работы при прове-

дении топографических 

съемок 

Базовый 

Уметь/ 

применять 

Составлять план местно-

сти, используя различ-

ные типы топографиче-

ских съемок 

4. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание практики базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам, практикам учебного плана: математика, информационные технологии, карто-

графия с основами топографии, землеведение и ландшафтоведение.  

Содержание практики создает теоретическую и практическую основу для изуче-

ния следующих дисциплин учебного плана: дешифрирование аэрофотоснимков в гид-

рометеорологии. 

 



 

Учебная практика, практика по землеведению и ландшафтоведению  

 
 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель практики является закрепление знаний о географической оболочке, а также 

приобретение практических навыков организации и проведения полевых исследований 

в области землеведения, геоморфологических и ландшафтных наблюдений, направлен-

ных на изучение состояния оболочек Земли, а также формирование целостного пред-

ставления о системе ПТК в рамках района исследования. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний основных разделов землеведения и ландшаф-

товедения;  

-  развитие навыков работы с оборудованием для полевых исследований в геогра-

фии и гидрометеорологии; 

- овладение методиками проведения фенологических, метеорологических, гидроло-

гических, геоморфологических исследований и камеральной обработки полученных 

данных;  

- выработка умения устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

различных географических и геологических объектов и процессов;  

- выработка умений выявлять и анализировать влияние антропогенных факторов на 

развитие природных комплексов разного уровня.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Подготовительный период. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Знакомство с целью и задачами практики. Изучение метеорологических, гидрологиче-

ских приборов, геоморфологического оборудования и освоение методики работы с ни-

ми, подготовка журнала метеорологических наблюдений. Изучение района исследова-

ния. 

Экскурсионный период. Экскурсия на метеостанцию. Экскурсия на аэрологиче-

скую станцию. Экскурсия в Северное межрегиональное территориальное управление 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экс-

курсия в Музей Территориального фонда геологической информации по Северо-

Западному Федеральному округу. 

Полевой период. Проведение микроклиматических, гидрологических и геоморфо-

логических наблюдений. 

Камеральный период. Обработка результатов микроклиматических, гидрологи-

ческих и геоморфологических наблюдений.  

Зачет. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной програм-

мы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК  - 4  

Готовностью осуществлять 

получение оперативной 

гидрометеорологической 

информации и ее первич-

ную обработку, обобщение 

архивных гидрометеороло-

гических данных с исполь-

зованием современных 

Знать/  

понимать 

Способы получения  опе-

ративной гидрометеороло-

гической информации и 

принципы ее первичной 

обработки, понимает осо-

бенности обобщения ар-

хивных гидрометеороло-

гических данных с исполь-

Базовый 



 

методов анализа и вычис-

лительной техники 

зованием современных 

методов анализа и вычис-

лительной техники 

Уметь/ 

приме-

нять 

Умеет получать опера-

тивную гидрометеоро-

логическую информа-

цию и осуществлять ее 

первичную обработку, 

обобщение архивных 

гидрометеорологиче-

ских данных с исполь-

зованием современных 

методов анализа и вы-

числительной техники 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-3 

Владение базовыми об-

щепрофессиональными 

теоретическими знания-

ми о географической 

оболочке, о геоморфоло-

гии с основами геоло-

гии, биогеографии, гео-

графии почв с основами 

почвоведения, ландшаф-

товедении, социально-

экономической геогра-

фии 

Знать/ по-

нимать 

понимать необходи-

мость использовать тео-

ретические знания на 

практике, знать основы 

ландшафтоведения и 

землеведения 
Базовый  

Уметь/ 

приме-

нять 

уметь использовать тео-

ретические знания в об-

ласти землеведения и 

ландшафтоведения  на 

практике 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

Содержание практики базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам, практикам учебного плана: «Физика», «Химия», «Математика», «Введение в 

гидрометеорологию», «Физическая метеорология», «Методы и средства метеорологиче-

ских измерений», модуля Географическая оболочка Земли – «Землеведение и ландшаф-

товедение». 

Практика создает теоретическую и практическую основу для изучения следую-

щих дисциплин, модулей и практик учебного плана: модуля: Гидрометеорология – «Ди-

намическая метеорология»,  «Гидрология»,  «Климатология»; «Гидрометеорологиче-

ский мониторинг Арктики», «Взаимодействие атмосферы и океана», «Синоптическая 

метеорология», «Краткосрочные и долгосрочные метеорологические прогнозы», «Авиа-

ционная метеорология», «Анализ аэросиноптических данных и прогноз погоды»,  

«Аэроклиматология», «Экологический мониторинг Арктики»; «Учебная практика, прак-

тика по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Учебная прак-

тика, практика  по гидрологии», «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

Учебная практика, практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель практики по направлению подготовки 05.03.04 Гидрометеорология – овла-

дение методиками и формирование навыков организации и проведения метеорологиче-

ских микроклиматологических исследований.  

Задачами практики являются: 



 

- закрепление теоретических знаний разделов метеорологии и гидрометеороло-

гии;  

-  развитие навыков работы с оборудованием для полевых исследований в метео-

рологии и гидрометеорологии; 

- овладение методиками проведения фенологических, метеорологических, гидро-

логических исследований и камеральной обработки полученных данных;  

-   формирование умений и навыков работать в коллективе;  

- выработка умения устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

различных географических и геологических объектов и метеорологических процессов;  

- выработка умений выявлять и анализировать влияние антропогенных факторов 

на развитие природных комплексов разного уровня.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 Вводная часть. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с планом 

проведения полевой практики. Формирование бригад. Подготовительный период. Изу-

чение физико-географических особенностей района практики. Рассмотрение основных 

методов метеорологических исследований. Изучение устройства основных метеороло-

гических приборов и методики работы с ними. Экскурсия на метеостанцию. Знакомство 

с организацией метеорологических наблюдений на метеостанции. Проведение метеоро-

логических наблюдений в парке, на берегу реки. Экскурсия в Северное территориальное 

управление по гидрометеорологии. Камеральный период. Обработка полученных дан-

ных, анализ результатов наблюдений. Построение графиков хода метеорологических 

элементов и их анализ. Составление отчёта, презентация его основных разделов.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Общекультурные компетенции (ОК)  

 

 

 

 

 

ОК – 6 

Способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать/  

понимать 

Правила работы в кол-

лективе, обладает зна-

ниями толерантного 

восприятия социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

  

 

 

 

 

Базовый 

Уметь/  

приме-

нять 

Умеет работать в кол-

лективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия  

 

 

 

ОК – 7 

Способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

Знать/  

понимать 

Понимает важность са-

моорганизации и само-

образования 

Базовый 

Уметь/  

приме-

нять 

Применяет знания по 

самоорганизации и са-

мообразования на прак-

тике 

Профессиональные  компетенции (ПК) 

 

 

 

 

Готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеоро-

логической информа-

Знать/  

понимать 

Методику получения 

оперативной гидроме-

теорологической ин-

формации и ее первич-

Базовый 



 

 

 

 

ПК – 4 

ции и ее первичную 

обработку, обобщение 

архивных гидрометео-

рологических данных с 

использованием совре-

менных методов анали-

за и вычислительной 

техники 

 

ной обработки, обобще-

ния архивных гидроме-

теорологических дан-

ных  

Уметь/  

приме-

нять 

Умеет получать опера-

тивную гидрометеоро-

логическую информа-

цию и ее первично об-

рабатывать и обобщать 

архивные гидрометео-

рологические данные с 

использованием совре-

менных методов анали-

за и вычислительной 

техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 6 

Владением теоретиче-

скими знаниями в обла-

сти охраны атмосферы 

и гидросферы (вод су-

ши и Мирового океана), 

основами управления в 

сфере использования 

климатических, водных 

и рыбных ресурсов и 

навыками планирова-

ния и организации по-

левых и камеральных 

работ 

 

 

Знать/  

понимать 

Знает теорию в области 

охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), по-

нимает основы  управ-

ления в сфере использо-

вания климатических, 

водных и рыбных ре-

сурсов 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

Уметь/ 

приме-

нять 

Применяет в практиче-

ской деятельности тео-

ретические знания в об-

ласти охраны атмосфе-

ры и гидросферы (вод 

суши и Мирового океа-

на), основы управления 

в сфере использования 

климатических, водных 

и рыбных ресурсов и 

навыки планирования и 

организации полевых и 

камеральных работ  

Профессиональные специальные компетенции (ПСК) 

ПСК – 2   

Владением теорией и 

методами прикладной 

метеорологии с учетом 

особенностей региона: 

Арктики и Севера Рос-

сии  

Знать/ 

понимать 

 

Знает основы приклад-

ной метеорологии с 

учетом особенностей 

региона: Арктики и Се-

вера России  

 

 

 

 

Базовый 

Уметь/ 

приме-

нять 

Применяет знания в 

сфере прикладной ме-

теорологии с учетом 

особенностей региона: 

Арктики и Севера Рос-

сии в практической дея-

тельности  

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

Содержание практики базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам, практикам учебного плана: «Физика», «Химия», «Математика», «Введение в 

гидрометеорологию», «Физическая метеорология», «Методы и средства метеорологиче-

ских измерений», «Землеведение и ландшафтоведение» и других, а также практиках: 

Учебная практика, практика по картографии и топографии, Учебная практика, практика 

по землеведению и ландшафтоведению. 



 

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков по метеорологии» создает теоретическую и практическую основу для 

изучения следующих дисциплин и практик учебного плана: «Динамическая метеороло-

гия», «Гидрология», «Климатология»; «Гидрометеорологический мониторинг Арктики», 

«Взаимодействие атмосферы и океана», «Синоптическая метеорология», «Краткосроч-

ные и долгосрочные метеорологические прогнозы», «Авиационная метеорология»,  

«Анализ аэросиноптических данных и прогноз погоды», «Аэроклиматология», «Эколо-

гический мониторинг Арктики», а также практик «Учебная практика, практика  по гид-

рологии», «Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

Учебная практика, практика по использованию  

географической информационной системы  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики по направлению подготовки 05.03.04 Гидрометеороло-

гия является закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков 

работы с геоинформационными системами в метеорологии и гидрометеорологии в по-

левых условиях и камеральной обработки результатов.  

Задачами учебной практики являются: 

- знакомство с картографическими веб-сервисами, с Google Earth   

- формирование навыков записи GPS – треков в полевых условиях  

- закрепление умений обработки GPS - треков и их визуализация в Google Earth 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика предполагает следующие виды работ: 

1. Знакомство с картографическими веб-сервисами, с Google Earth   

2. Запись GPS – треков в полевых условиях  

3. Обработка GPS - треков и их визуализация в Google Earth 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате прохождения практики у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

 

 

 

ПК – 4 

Готовностью осуществлять 

получение оперативной гид-

рометеорологической ин-

формации и ее первичную 

обработку, обобщение архив-

ных гидрометеорологических 

данных с использованием со-

временных методов анализа и 

вычислительной техники 

 

Знать/  

понимать 

Методику получения 

оперативной гидроме-

теорологической инфор-

мации и ее первичной 

обработки, обобщения 

архивных гидрометеоро-

логических данных  

Базовый 

Уметь/ 

применять 

Умеет получать опера-

тивную гидрометеороло-

гическую информацию и 

ее первично обрабаты-

вать и обобщать архив-

ные гидрометеорологи-

ческие данные с исполь-

зованием современных 



 

методов анализа и вы-

числительной техники 

Общепрофессиональные компетенции (ПК) 

ОПК – 6 

Способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

 

Знать/  

понимать 

историю развития ГИС, 

структуру, основные 

классификации;   

виды аппаратного и про-

граммного обеспечения 

ГИС по метеорологии 

 Базовый 

Уметь/ 

применять 

 применять в профессио-

нальной деятельности 

ГИС, 

оформлять и готовить 

изображение карт разно-

го назначения для печати 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

Содержание практики базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам, практикам учебного плана: иностранный язык в профессиональной сфере, ин-

формационные технологии, метеорологические информационные системы, методы и 

средства метеорологических измерений, картография и топография. 

Содержание практики создает теоретическую и практическую основу для изуче-

ния следующих дисциплин учебного плана: дешифрирование аэрофотоснимков в гид-

рометеорологии, анализ аэросиноптических данных и прогноз погоды. 

  

Учебная практика, практика по гидрологии  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Целью практики является закрепление знаний и навыков организации и проведе-

ния гидрометрических работ на водных объектах с целью применения знаний и умений 

в практической деятельности.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

1. Подготовительный период. Инструктаж по технике безопасности, знакомство с 

целью и задачами практики. Изучение гидрологических приборов и освоение методики 

работы с ними, подготовка журнала для записи гидрологических наблюдений. Состав-

ление характеристики природных условий района проведения наблюдений. 

2. Экскурсионный период. Экскурсия на гидрологические водомерные посты. 

Экскурсия в Северное территориальное управление гидрометеорологии: знакомство с 

отделами проведения гидрологических наблюдений и речных прогнозов.  

3. Полевой период. Выбор пунктов проведения гидрологических наблюдений: 

изучение реки, озера, болота. Проведение гидрометрических работ в местах наблюде-

ния. Ведение журнала гидрологических наблюдений. 

4. Камеральный период.  Обработка результатов гидрологических исследований. 

Составление гидрологической характеристики реки, озера и болота. Оформление и за-

щита отчета. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной програм-

мы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 



 

Общекультурные компетенции (ОК)  

ОК – 6 Способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать/  

понимать 

Правила работы в кол-

лективе, обладает зна-

ниями толерантного 

восприятия социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

  

 

 

 

 

Базовый 

Уметь/ п 

рименять 

Умеет работать в кол-

лективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия  

 

ОК – 7 

Способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

Знать/  

понимать 

Понимает важность са-

моорганизации и само-

образования 

Базовый 

Уметь/ п 

рименять 

Применяет знания по 

самоорганизации и са-

мообразования на прак-

тике 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

 

 

 

ПК – 4 

Готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеоро-

логической информации 

и ее первичную обра-

ботку, обобщение ар-

хивных гидрометеоро-

логических данных с 

использованием совре-

менных методов анали-

за и вычислительной 

техники 

 

Знать/ 

 понимать 

Методику получения 

оперативной гидроме-

теорологической ин-

формации и ее первич-

ной обработки, обобще-

ния архивных гидроме-

теорологических дан-

ных  

 

 

 

 

Базовый 

Уметь/  

приме-

нять 

Умеет получать опера-

тивную гидрометеоро-

логическую информа-

цию и ее первично об-

рабатывать и обобщать 

архивные гидрометео-

рологические данные с 

использованием совре-

менных методов анали-

за и вычислительной 

техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 6 

Владением теоретиче-

скими знаниями в обла-

сти охраны атмосферы 

и гидросферы (вод суши 

и Мирового океана), 

основами управления в 

сфере использования 

климатических, водных 

и рыбных ресурсов и 

навыками планирования 

и организации полевых 

и камеральных работ 

 

 

Знать/ 

понимать 

Знает теорию в области 

охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), по-

нимает основы  управ-

ления в сфере использо-

вания климатических, 

водных и рыбных ре-

сурсов 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

Уметь/ 

приме-

нять 

Применяет в практиче-

ской деятельности тео-

ретические знания в об-

ласти охраны атмосфе-

ры и гидросферы (вод 

суши и Мирового океа-

на), основы управления 

в сфере использования 



 

климатических, водных 

и рыбных ресурсов и 

навыки планирования и 

организации полевых и 

камеральных работ  

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК) 

ОПК - 3 

Владением базовыми 

общепрофессиональны-

ми теоретическими зна-

ниями о географической 

оболочке, о геоморфо-

логии с основами геоло-

гии, биогеографии, гео-

графии почв с основами 

почвоведения, ланд-

шафтоведении, соци-

ально-экономической 

географии 

 

Знать /  

пони-

мать 

Обладает базовыми об-

щепрофессиональными 

теоретическими знани-

ями о географической 

оболочке, о геоморфо-

логии с основами геоло-

гии 

 

Базовый 

Уметь / 

приме-

нять 

Применяет базовые об-

щепрофессиональные 

теоретические знания о 

географической оболоч-

ке, о геоморфологии с 

основами геологии в 

практической деятель-

ности 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

Содержание практики базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам, практикам учебного плана: «Гидрология», «Гидрофизика», «Гидрохимия», 

«Взаимодействие атмосферы и океана», «Методы и средства метеорологических изме-

рений» и других дисциплин Модуля: «Гидрометеорология. 

Содержание практики создает теоретическую и практическую основу для изуче-

ния следующих дисциплин учебного плана: «Гидрометеорологические основы природо-

пользования и охраны окружающей среды», «Гидрометеорологический мониторинг 

Арктики» и «Экологический мониторинг Арктики». 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 
 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Целью практики являются закрепление теоретических знаний и практических 

умений и навыков, полученных при изучении дисциплин базовой (общепрофессиональ-

ной) и вариативной (профильной) частей ОПОП бакалавриата «Полярная метеороло-

гия», знакомство с особенностями ведения разных видов метеорологических измерений 

на практике.   

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Практика складывается из трех этапов: работа на базе избранного предприя-

тия/института/лаборатории, камеральная обработки полученных результатов, составле-

ние индивидуального отчета с презентацией и докладом и их сдача в установленный 

срок руководителю практики от кафедры университета.  

Производственной практике предшествует Установочная конференция, на кото-

рой актуализируются и выверяются базы прохождения практик. На ней также проходит 

Инструктаж по технике безопасности руководителем практики студентов отделения.  

Во время практики студенты находятся на закрепленных за ними согласно прика-

за о прохождении производственной практики базах практик (предприятиях, НИИ, ка-

федрах, лабораториях). Здесь студенты выполняют поручения руководителя практики от 

базы практики, а также индивидуальные задания, выданные на установочной конферен-



 

ции перед началом практики руководителем практики от кафедры университета и науч-

ным руководителем по курсовой работе (выпускной квалификационной работе).    

Для Итоговой конференции, которая следует сразу же за завершением практики, 

студенты готовят презентацию базы практики и публичный рассказ. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

В результате практики у обучающегося формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из образо-

вательной программы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Общекультурные компетенции (ПК) 

ОК – 6 

Способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать/ по-

нимать 

основы поведения и работы 

в коллективе, толерантного 

восприятия социальных, эт-

нических, конфессиональ-

ных и культурных различий 

Базовый 

Уметь/ 

применять 

работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные и культур-

ные различия 

 

ОК-7 

Способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Знать/ по-

нимать 

методику самостоятельной 

работы по получению но-

вых знаний, умений и навы-

ков 
Базовый 

Уметь/ 

применять 

применять на практике ме-

тодику самостоятельной ра-

боты по получению новых 

знаний, умений и навыков 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК - 3 

Способен осуществлять 

проектно-

исследовательскую дея-

тельность для решения 

оперативных гидрометео-

рологических задач  

Знать/ 

понимать 

Знает особенности органи-

зации проектно-

исследовательской дея-

тельности в гидрометеоро-

логии  
Базовый 

Уметь/ 

применять 

Применяет знания проект-

но-исследовательской дея-

тельности для решения 

практических задач в гид-

рометеорологии  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 4  

Готовностью осуществлять 

получение оперативной 

гидрометеорологической 

информации и ее первич-

ную обработку, обобщение 

архивных гидрометеороло-

гических данных с исполь-

зованием  современных 

методов анализа и вычис-

лительной техники 

 

Знать/ по-

нимать 

Знает способы получения 

оперативной гидрометеоро-

логической информации и ее 

первичной обработки, обоб-

щения архивных гидрометео-

рологических данных с ис-

пользованием  современных 

методов анализа и вычисли-

тельной техники 
Базовый 

Уметь/ 

применять 

Умеет получать оператив-

ную гидрометеорологиче-

скую информацию и осу-

ществлять ее первичную 

обработку, обобщение ар-

хивных гидрометеорологи-



 

ческих данных с использо-

ванием  современных мето-

дов анализа и вычислитель-

ной техники 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

Содержание практики базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам, практикам учебного плана: иностранный язык, иностранный язык в профессио-

нальной сфере, информационные технологии, физическая метеорология, динамическая 

метеорология, синоптическая метеорология, климатология, гидрология, профессиональ-

ная этика, основы делового общения, учебной практики по гидрологии, учебной практи-

ки по землеведению и ландшафтоведению, учебной практики по использованию геогра-

фической информационной системы. 

Содержание практики создает теоретическую и практическую основу для изуче-

ния следующих дисциплин учебного плана: гидрометеорологический мониторинг Арк-

тики, экологический мониторинг Арктики, синоптическая метеорология, полярная ме-

теорология, краткосрочные и долгосрочные метеорологические прогнозы.  

 

Производственная практика, преддипломная практика 
 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью практики является: закрепление теоретических знаний и практических 

умений и навыков, полученных при изучении дисциплин базовой (общепрофессиональ-

ной) и вариативной (профильной) частей ОПОП бакалавриата «Гидрометеорология». 

Задачами практики по направлению подготовки 05.03.04 Гидрометеорология  яв-

ляются:  

- знакомство с особенностями ведения современных гидрометеорологических 

научных исследований;  

- знакомство с результатами гидрометеорологических научно-исследовательских 

работ   в Архангельской области;  

- закрепление полевых, экологических, картографических, экспертных, геоин-

формационных, географических и иных методов исследований и обработки гидрометео-

рологической информации;  

- сбор материалов для написания выпускной квалификационной работы; 

- изучение нормативных документов.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика складывается из трех этапов: работа на базе избранного 

предприятия/НИИ/кафедры/лаборатории, камеральная обработки полученных результа-

тов, составление индивидуального отчета с презентацией и докладом, и их сдача в уста-

новленный срок руководителю практики от кафедры университета.  

Преддипломной практике предшествует установочная конференция, на которой 

актуализируются и выверяются базы прохождения практики и проводится инструктаж 

по технике безопасности руководителем практики.  

Во время преддипломной практики обучающиеся находятся на закрепленных за 

ними, согласно приказа о прохождении практики, базах практик (предприятиях, научно-

исследовательских институтах, кафедрах, лабораториях). Студенты выполняют поруче-

ния руководителя практики от базы практики, а также индивидуальные задания, выдан-

ные на установочной конференции перед началом практики руководителем практики от 

кафедры университета и научным руководителем по выпускной квалификационной ра-

боте.  



 

После прохождения практики проводится итоговая конференция, на которой ма-

гистранты представляют свой доклад и презентацию.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК – 6  

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знать/ понимать  
Знает основы информационной и биб-

лиографической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности 

Уметь/ применять 

Решать стандартные задачи професси-

ональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической 

культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Базовый 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК – 7 Способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

Знать/  

понимать 

Понимает важность са-

моорганизации и само-

образования 

 

 

Базовый 

Уметь/  

приме-

нять 

Применяет знания по 

самоорганизации и са-

мообразования на прак-

тике 

Профессиональные компетенции (ПК)  

 

 

 

 

ПК – 4 

Готовностью осуществ-

лять получение опера-

тивной гидрометеоро-

логической информа-

ции и ее первичную 

обработку, обобщение 

архивных гидрометео-

рологических данных с 

использованием совре-

менных методов анали-

за и вычислительной 

техники 

 

Знать/  

понимать 

Методику получения 

оперативной гидроме-

теорологической ин-

формации и ее первич-

ной обработки, обобще-

ния архивных гидроме-

теорологических дан-

ных  

 

 

 

Базовый 

Уметь/  

приме-

нять 

Умеет получать опера-

тивную гидрометеоро-

логическую информа-

цию и ее первично об-

рабатывать и обобщать 

архивные гидрометео-

рологические данные с 

использованием совре-

менных методов анали-

за и вычислительной 

техники 

 

 

Владением теоретиче-

скими знаниями в обла-
 

 

Знает теорию в области 

охраны атмосферы и 
 



 

ПК – 6 сти охраны атмосферы 

и гидросферы (вод су-

ши и Мирового океана), 

основами управления в 

сфере использования 

климатических, водных 

и рыбных ресурсов и 

навыками планирова-

ния и организации по-

левых и камеральных 

работ 

Знать/  

понимать 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), по-

нимает основы  управ-

ления в сфере использо-

вания климатических, 

водных и рыбных ре-

сурсов 

 

 

 

 

 
Базовый 

 

 

 

Уметь/ 

приме-

нять 

Применяет в практиче-

ской деятельности тео-

ретические знания в об-

ласти охраны атмосфе-

ры и гидросферы (вод 

суши и Мирового океа-

на), основы управления 

в сфере использования 

климатических, водных 

и рыбных ресурсов и 

навыки планирования и 

организации полевых и 

камеральных работ  

Профессиональные специальные компетенции (ПСК) 

ПСК-2 

Владением теорией и 

методами прикладной 

метеорологии с учетом 

особенностей региона: 

Арктики и Севера Рос-

сии 

 

Знать/  

понимать 

Знать теоретические 

основы прикладной по-

лярной метеорологии, 

статистических методов 

и анализа метеорологи-

ческой информации; 

понимать метеорологи-

ческие  Арктического 

региона 

Базовый 

Уметь/ 

приме-

нять 

Уметь применять по-

лученные знания на 

практике; владеть ме-

тодами прикладной 

метеорологии 

ПСК-3 

Способностью осу-

ществлять проектно-

исследовательскую де-

ятельность для решения 

оперативных гидроме-

теорологических задач 

 

Знать/  

понимать 

Знать и понимать осно-

вы проектно-

исследовательской дея-

тельности 

Базовый 

Уметь / 

приме-

нять 

Уметь применять мето-

ды анализа и оценки 

гидрометеорологиче-

ской информации в про-

ектно-

исследовательской дея-

тельности. 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

Содержание практики базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам, практикам учебного плана: иностранный язык, иностранный язык в профессио-

нальной сфере, информационные технологии, физическая метеорология, динамическая 

метеорология, синоптическая метеорология, климатология, гидрология, профессиональ-

ная этика, основы делового общения, учебной практики по гидрологии, учебной практи-

ки по землеведению и ландшафтоведению, учебной практики по использованию геогра-

фической информационной системы, производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  



 

Содержание практики создает теоретическую и практическую основу для подго-

товки к государственной итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной 

работы).  

  

Б3. Государственная итоговая аттестация. Б3.Б. Базовая часть 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к про-

цедуре защиты ми процедуру защиты 

 

4 Государственная итоговая аттестация выпускников ОП 

 
Государственная итоговая (итоговая) аттестация выпускника является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  
Форма проведения ГИА Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Результаты обучения, прове-

ряемые в рамках ГИА 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-1 способностью использовать основы философ-

ских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для форми-

рования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерант-

но воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразо-

ванию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой по-

мощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ): 

ОПК-1 владение базовыми знаниями в области фун-

даментальных разделов математики в объеме, необходимом 

для владения математическим аппаратом в гидрометеороло-

гии, для обработки и анализа данных, прогнозирования гидро-

метеорологических характеристик 

ОПК-2 владение базовыми знаниями фундаменталь-

ных разделов физики, химии, биологии в объеме, необходи-

мом для освоения физических, химических и биологических 

основ в гидрометеорологии 

ОПК-3 владение базовыми общепрофессиональными 

теоретическими знаниями о географической оболочке, о гео-

морфологии с основами геологии, биогеографии, географии 

почв с основами почвоведения, ландшафтоведении, социаль-

но-экономической географии 



 

ОПК-4 владение картографическим методом и осно-

вами картографии в гидрометеорологических исследованиях 

ОПК-5 владение знаниями основ природопользования, 

экономики природопользования, оценки воздействия на окру-

жающую среду, правовых основ природопользования и охра-

ны окружающей среды 

ОПК-6 способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ): 

 

ПК – 4 готовностью осуществлять получение опера-

тивной гидрометеорологической информации и ее первичную 

обработку, обобщение архивных гидрометеорологических 

данных с использованием современных методов анализа и вы-

числительной техники 

ПК – 6 владение теоретическими знаниями в области 

охраны атмосферы и гидросферы (вод суши и Мирового океа-

на), основами управления в сфере использования климатиче-

ских, водных и рыбных ресурсов и навыками планирования и 

организации полевых и камеральных работ 

 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʉʂ) 

ПСК-1 способностью к деловому общению на основе 

профессиональной этики и с учетом индивидуальных особен-

ностей, в том числе с применением информационных и ком-

муникационных технологий 

ПСК-2 владеет теорией и методами прикладной ме-

теорологии с учетом особенностей региона: Арктики и Севера 

России 

ПСК – 3 способен осуществлять проектно-

исследовательскую деятельность для решение оперативных 

гидрометеорологических задач   

Требования к содержанию, 

объему, структуре и тематике 

выпускных квалификацион-

ных работ 

Темы ВКР определяются по предложению обучающих-

ся в соответствии с содержанием основной профессиональной 

образовательной программы и должны отражать современные 

достижения метеорологической науки, опираться на методы 

гидрометеорологии, характеризоваться возможностью приме-

нения результатов исследования в профессиональной дея-

тельности.   

Темы ВКР утверждаются приказом директора высшей 

школы не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА/ИА. 

Объем ВКР составляет не менее 60 страниц текста без 

учета приложений. 

Содержание ВКР определяется темой, характером са-

мой работы и раскрывается в основном тексте. ВКР обучаю-

щегося должна характеризоваться:  

- четкой целевой направленностью; 

- логической последовательностью материала;  

- краткостью и точностью формулировок;  

- конкретностью изложения результатов работы;  



 

- доказательностью выводов и обоснованностью реко-

мендаций;  

- грамотным изложением и оформлением. 

ВКР оформляется с соблюдением действующих в уни-

верситете Стандарта организации «Общие требований к 

оформлению и изложению документов учебной деятельности 

обучающихся» Северного (Арктического) федерального уни-

верситета имени М.В. Ломоносова, утвержденного приказом 

ректора университета № 36 от 24 января 2018 г.  

 Требования к объему оригинальности текста: не менее 

60 % оригинальности текста, не более 40 % корректного заим-

ствования 

ВКР представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную квалификационную работу, связанную с реше-

нием задач того вида или видов деятельности, к которым гото-

вится бакалавр.   

В соответствии со Стандартом организации (СТО СА-

ФУ) ВКР должна включать следующие структурные элемен-

ты:  

1. Титульный лист; 

2. Задание; 

3. Реферат (Аннотация); 

4. Оглавление; 

5. Введение; 

6. Основная часть; 

7. Заключение (Выводы);  

8. Список использованных источников. 

9. Отзыв научного руководителя; 

10. Определения, обозначения и сокращения; 

11. Протокол проверки на объем внешних заимство-

ваний (антиплагиат). 

Введение должно содержать:  

- обоснование темы работы, актуальность выбранной 

темы;  

- цель и задачи работы;  

- оценку современного состояния решаемой задачи;  

- основание и исходные данные для разработки темы;  

- краткое описание методов и средств, с помощью кото-

рых будут решаться поставленные задачи;  

- краткое изложение ожидаемых результатов;  

- сведения о планируемом научно-техническом уровне 

разработки.  

В основной части текстового документа приводят дан-

ные, отражающие сущность, методику и основные результаты 

выполненной работы.  

Основная часть должна содержать:  

- подробное изложение материала в соответствии с за-

данием;  

- аналитический обзор состояния вопроса;  

- выбор направления исследований, включающий обос-

нование, методы решения задач и их сравнительную оценку, 

описание выбранной методики проведения исследований по 

теме работы.  

Наименования разделов основной части должны отра-



 

жать этапы выполнения задания. Состав и объем основной ча-

сти работы определяются совместно обучающимся и руково-

дителем работы исходя из требований методических указаний 

профилирующей кафедры по их содержанию.  

Заключение должно дать представление о полноте реа-

лизации замысла исследования или решении поставленной за-

дачи, выводах, сделанных на каждом этапе работы, уровне по-

лученных результатов и рекомендации по их использованию.  

Список использованных источников должен содержать 

сведения об источниках, в т.ч. электронных и иностранных, 

использованных при составлении текстового документа. Све-

дения об источниках приводятся в соответствии с требования-

ми ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ 7.012–2011 и ГОСТ 7.82–2001.  

Документы, приведённые в структурном элементе 

«Нормативные ссылки», в список использованных источников 

не включаются.  

Приложение - часть работы, имеющее дополнительное, 

справочное или второстепенное значение, необходимая для 

более полного освещения темы работы.  

ВКР переплетается твердым переплетом.  

Текстовый документ и графическая часть ВКР обяза-

тельно проходят нормоконтроль. Составляется протокол про-

верки на объем внешних заимствований. На титульном листе 

ВКР ответственный за нормоконтроль ставит свою подпись о 

соответствии работы требованиям Стандарта организации.  

 

ФТД. Факультативы 

 

Вариативная часть 

 

Русский язык как иностранный 

 
1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является: 

− получение знаний о системе русского языка, о языковых средствах разных 

уровнях; формирование навыков аудирования, говорения, чтения и письма на русском 

языке; формирование коммуникативно-речевой и языковой компетенций;  

− развитие способности к коммуникации в личной, бытовой и социальной 

сферах;  

− повышение уровня практического владения современным русским литера-

турным языком в письменной и устной его разновидностях.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Знание государственного языка на уровне II сертификационного уровня необхо-

димо для получения диплома образовательных организаций и учреждений Российской 

Федерации. Лингвистические, речевые и социолингвистические компетенции необхо-

димы как минимально обязательное условие освоения ОПОП на русском языке и про-

хождения государственной итоговой аттестации. Содержание дисциплины соответству-

ет образовательному стандарту «Государственный образовательный стандарт по рус-

скому языку как иностранному. Второй уровень. Общее владение» (утвержден Прези-

диумом Совета учебно-методического объединения вузов РФ по педагогическому обра-

зованию Министерства общего и профессионального образования Российской Федера-



 

ции, протокол № 192/522 от 14.04.98); Федеральным требованиям по русскому языку 

как иностранному; Регламенту организации обучения по модулю языковой подготовки 

(русский язык как иностранный) для иностранных обучающихся по образовательным 

программам высшего образования Р-28-04.2 (утвержден Приказом ректора университета 

№ 589 от 10.06.2016). Содержание охватывает грамматические темы, соответствует лек-

сическому минимуму соответствующего уровня владения языка, предусматривает раз-

витие коммуникативных умений и навыков по всем видам речевой деятельности.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения факультатива у студента формируются следующие компе-

тенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции из об-

разовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-5 

Способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия  

 

Знать / 

 понимать 

основные фонетические, гра-

фические, словообразователь-

ные, морфологические, син-

таксические и лексические 

средства 

Базовый 

Уметь/ 

применять 

моделировать коммуникатив-

ный процесс, 

 регулировать поведение и 

взаимодействие коммуникан-

тов,  

выражать оценочные позиции 

(благодарность, гарантия и 

др.);  

реализовать коммуникативные 

намерения адекватно социаль-

ному статусу в социально и 

психологически значимых си-

туациях общения (в социально 

бытовой и деловой сферах); 

осуществлять речевое обще-

ние в устной и письменной 

формах на русском языке на 

личные и социально-

культурные темы; 

навыки аудирования, чтения, 

письма и говорения в соответ-

ствии с государственными 

образовательными стандарта-

ми по русскому языку как 

иностранному 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина является факультативом.  

Факультатив в 1 семестре является частью языковой подготовки иностранных 

обучающихся, предшествует базовой дисциплине «Иностранный язык» и создает прак-

тическую основу для изучения иностранными обучающимися всех дисциплин учебного 

плана.  

Факультатив в 5 семестре является поддерживающим языковым курсом и нацелен 

на подготовку к освоению последующих дисциплин. 
 



 

 

 

Превентивная наркология и здоровьесберегающие технологии в образова-

тельной среде 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов базовых зна-

ний в области теории и практики профилактики наркозависимости у молодежи, а также 

развитие навыков разработки, организации и реализации профилактических программ 

(антинаркотических, валеологических, здоровьесберегающих, правовых) в условиях об-

разовательных учреждений.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины начинается с освоения основных наркологических поня-

тий, характеристики клинических проявлений наркоманий, алкоголизма, табакизма. У 

студентов формируются базовые знания в области теории и практики профилактики 

наркозависимости у молодежи, а также развиваются навыки разработки, организации и 

реализации профилактических программ (антинаркотических, валеологичеcких, здоро-

вьесберегающих, правовых) в условиях образовательных учреждений.  Наркозависи-

мость. Психоактивные вещества. Профилактика. Здоровый образ жизни. Здоровьесбере-

гающие технологии. Образовательная среда. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции:  

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из обра-

зовательной про-

граммы 

Результаты обучения 

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ции 

Общекультурные компетенции (ОК)  

ОК-9 

Способность исполь-

зовать приемы первой 

помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций  

 

Знать/ понимать 

- научные и организаци-

онные основы безопасно-

сти производственных 

процессов и устойчивости 

производств в чрезвычай-

ных ситуациях; 
Базовый 

Уметь/применять 

- оказать первую помощь 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к факультативам, изучается во 2 семестре.   

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: Прикладная физическая культура и спорт.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следу-

ющих дисциплин учебного плана: Безопасность жизнедеятельности, Физическая куль-

тура и спорт.  


