


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Знать - методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений; 

- методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

- теоретико-

методологические 

проблемы 

философского и 

научного познания и 

современной науки; 

- философские и 

общенаучные методы 

и особенности 

применения 

философского и 

научного познания; 

- основные положения 

философской теории 

познания, диалектику 

процесса познания, 

структуру и 

механизмы развития 

науки; 

Тестовые задания: 
1. В современной философии учение о научном познании 

называется... 
1) метафизикой; 
2) эпистемологией; 
3) онтологией; 
4) аксиоматикой. 
2. Ключевая функция науки: 
1) объяснительная; 
2) ценностная; 
3) практически-преобразующая; 
4) мировоззренческая. 
3. Функция науки, выражающаяся в предвидении новых явлений и 

эффектов, это… 
1) объяснительная; 
2) мировоззренческая; 
3) предсказательная; 
4) социально-регулятивная. 
4. Функция науки, состоящая в создании целостного образа мира, 

это… 
1) объяснительная; 
2) мировоззренческая; 
3) социально-регулятивная; 
4) предсказательная. 
5. Философ науки, рассматривавший развитие науки как процесс 

смены научно-исследовательских программ, это... 
1) Кун; 
2) Лакатос; 

История и философия науки 
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- исторические этапы 

развития научной 

мысли и их 

особенности; 

- актуальные 

проблемы науки на 

современном этапе; 

- главные направления 

современных 

теоретико-

методологических 

исследований; 

- специфику 

междисциплинарной 

методологии. 

3) Тулмин; 
4) Фейерабенд. 
6. Философ науки, введший в научный обиход принцип верификации, 

это... 
1) Кун; 
2) Карнап; 
3) Лакатос; 
4) Поппер. 
7. Философ науки, предложивший модель развития науки как процесс 

смены парадигм, это... 
1) Кун; 
2) Лакатос; 
3) Карнап; 
4) Поппер; 
8. Философ науки, введший в научный обиход принцип 

фальсификации, это... 
1) Кун; 
2) Лакатос; 
3) Поппер; 
4) Фейерабенд. 
9. Понятие « третий мир» введено в эпистемологию… 
1) Куном; 
2) Фейерабендом; 
3) Карнапом; 
4) Поппером. 
10. Последователем эволюционной эпистемологии является… 
1) Кун; 
2) Лакатос; 
3) Карнап; 
4) Тулмин. 
11. Создателем «методологического анархизма» является… 
1) Кун; 
2) Поппер; 
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3) Фейерабенд; 
4) Карнап. 
12. Научная теория, выступающая в качестве нормы, образца 

научного исследования на определенном этапе развития науки, 

называется... 
1) гипотезой; 
2) парадигмой; 
3) идеологией; 
4) концепцией. 
13. Направление в исследовании динамики науки, объясняющее 

развитие науки ее внутренней логикой, это 
1) интернализм; 
2) дедуктивизм; 
3) экстернализм; 
4) индуктивизм. 
14. Направление в исследовании динамики науки, объясняющее 

развитие науки действием внешних по отношению к ней факторов – 

производственных, технических, социальных и т.п., это... 
1) интернализм; 
2) конструктивизм; 
3) экстернализм; 
4) структурализм. 
15. Язык науки исследовал: 
1) позитивизм; 
2) неопозитивизм; 
3) постпозитивизм; 
4) эмпириокритицизм. 
16. Научная деятельность осуществляет описание, объяснение и 

_______ фактов 
1) опровержение; 
2) систематизацию; 
3) проверку; 
4) предсказание. 
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17. Знание, фиксирующее устойчивые, повторяющиеся, 

существенные связи явлений, есть… 
1) теорема; 
2) концепция; 
3) закон; 
4) гипотеза. 
18. Форма организации научного знания, дающая целостное 

представление о закономерностях и сущности исследуемого объекта, 

это... 
1) факт; 
2) гипотеза; 
3) теория; 
4) мифологема. 
19. Основу эмпирического исследования составляют испытания 

изучаемых явлений в искусственно создаваемых условиях, то есть... 
1) понимание; 
2) эксперимент; 
3) наблюдение; 
4) конструирование. 
20. Основной формой поиска решения проблем в процессе научного 

познания выступает... 
1) теория; 
2) концепция; 
3) гипотеза; 
4) закон. 
21. Блок оснований науки, задающий схему метода и выступающий в 

виде образцов описания и объяснения объекта, обоснования и 

организации знаний, это... 
1) образ мира; 
2) идеалы и нормы научного исследования; 
3) философские основания науки; 
4) научная картина мира. 
22. Выражением духа постнеклассической науки и 
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постнеклассического типа научной рациональности выступает... 
1) квантовая механика; 
2) генетика; 
3) синергетика; 
4) психология. 
23. Отрасль философского знания, изучающая совокупность приемов 

научного исследования, это... 
1) аксиология; 
2) гносеология; 
3) методология; 
4) эстетика. 
24. Научная деятельность есть результат...  
1) реализации исследовательского замысла; 
2) применения математики в познании; 
3) применения экспериментального метода в познании;  
4) общественного разделения труда. 

Уметь - использовать 

понятийный аппарат 

философии науки для 

системного анализа 

научно-

познавательных 

проблем; 

- анализировать 

современное 

состояние и 

перспективы развития 

науки, используя 

знания об 

историческом 

процессе развития 

науки и современных 

проблем науки; 

- проводить 

верификацию 

Практические вопросы: 
1. Известно, что наука как специфический способ познания 

возникает в античности, а философия науки как отрасль философского 

анализа – лишь в XIX веке. Чем можно объяснить это «запаздывание» 

во времени? 
2. Чем вызвано негативное отношение позитивизма к 

«метафизике», вылившееся в изгнание ее из науки? 
3. В чем отличие постпозитивизма от неопозитивизма в объяснении 

науки и ее динамики? 
4. Чем, согласно Т.Куну, можно объяснить победу одной парадигмы 

над другой? 
5. Что роднит взгляды К.Поппера и С. Тулмина на динамику науки и 

идеи Ч.Дарвина? 
6. Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть 

наука? 
7. Почему наука не возникла в более древней, нежели античная 

Греция, египетской цивилизации? 
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результатов, 

полученных 

различными 

методами; 

- самостоятельно 

обучаться новым 

методам 

исследования; 

- характеризовать 

методологический 

контекст 

исследовательской 

деятельности. 

8. Какую роль в процессе возникновения науки в древней Греции 

сыграла философия? 
9. Какую функцию выполняют идеалы и нормы научного 

исследования? 

Владеть - навыками 

определения 

парадигмы, 

применяемой в 

конкретном 

исследовании, 

оценкой ее 

эффективности; 

- навыками анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

- навыками 

самостоятельного 

рассуждения и 

критического 

осмысления 

исследуемых проблем;  

Комплексное задание: 
Сформулировать тему реферата по «Истории и философии науки». 

Сделать литературный обзор. Прописать объект, предмет, цели, 

задачи и методологию исследования. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

- навыками 

профессионального 

построения научной 

дискуссии на 

философские темы,  

аргументации и 

доказательства; 

- критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, 

проблем современной 

науки и техники. 

Знать - основные понятия: 

геометрия и 

квалиметрия, 

геомеханика, 

геотехнология, 

технологические 

методы добычи и 

процессы; 

- основные понятия: 

авторское право, 

патентное право, 

изобретение, полезная 

модель и 

промышленный 

образец; 

- виды охраняемых 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности; 

- правила договорного 

регулирования 

отчуждения 

исключительного 

права и выдачи 

лицензий на горный 

Перечень теоретических вопросов к самостоятельному изучению учебной и 

научно литературы: 

1. систематизировать свойства недр относительно целесообразности 

формирования техногенных георесурсов при их освоении; 

2. проанализировать классификацию горных наук с учетом перспектив 

цифровизации горной отрасли; 

3. представить основные положения горно-промышленной геологии при 

комплексном освоении участка недр Земли; 

 

Современные проблемы наук о 

Земле и производства 
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отвод, ведения 

добычных и взрывных 

работ. 

Уметь - пользоваться 

информационными 

ресурсами в 

электронной данных 

информации базе 

университета и 

внешних источников; 

- корректно выражать 

и аргументировано 

обосновывать 

положения 

предметной области 

знания научной 

направлености; 

- применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать их на 

междисциплинарном 

уровне 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к практическому 

занятию: 

1. представить и систематизировать современные достижения науки и 

техники в области геомеханики, рудничной аэрогазодинамики и горной 

теплофизики; 

2. современные способы подготовки массива горных пород при 

природных освоении и формировании техногенных георесурсов; 

3. систематизировать способы и методы обоснования параметров 

горнотехнической системы при комплексном освоении участка недр; 

 

 

 

Владеть - навыками 

составления 

разрешительной, 

технической и рабочей 

документации при  

проектирования и 

планировании горных 

объектов; 

- навыками 

оценивания 

значимости и 

практической 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к устному опросу  

1. провести сравнение существующих геотехнологий; 

2. классифицировать показатели строительной геотехнологии при 

комплексном освоении участка недр; 

3. систематизировать способы обогащения твердых полезных ископаемых 

при внедрении современных технологий переработки отвальных 

хвостов. 
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пригодности 

полученных 

результатов; 

- возможностью 

междисциплинарного 

применения 

полученных знаний. 

Знать - основные понятия: 

авторское право, 

патентное право, автор 

результата 

интеллектуальной 

деятельности, 

патентный 

поверенный, 

изобретение, полезная 

модель и 

промышленный 

образец; 

- виды охраняемых 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и 

средств 

индивидуализации; 

- особенности 

возникновения, 

осуществления, 

изменения, 

прекращения прав на 

интеллектуальную 

собственность; 

- правовое положение 

участников отношений 

по использованию 

интеллектуальной 

собственности; 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятие и содержание интеллектуальной собственности. 

2. Объекты интеллектуальной собственности и их классификация. 

3. Формы (модели) правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности. 

4. История развития законодательства об охране интеллектуальной 

собственности. 

5. Системаправаинтеллектуальнойсобственности. 

6. Общие положения о распоряжении исключительными правами. 

7. Договор об отчуждении исключительного права. 

8. Лицензионный договор и его виды. 

9. Защитаинтеллектуальныхправ. 

10. Понятие, принципы и функции авторского права. Авторскиеправа. 

11. Понятие, признаки и виды объектов авторских прав. 

12. Служебные произведения и произведения созданные по государственному 

или муниципальному контракту. 

13. Субъектыавторскихправ. Соавторство. 

14. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и 

смежными правами. 

15. Личныенеимущественныеправаавторов. 

16. Исключительноеправонапроизведение. 

17. Иные авторские права (право доступа, право следования, права автора 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 

искусства). 

18. Ограниченияавторскихправ. 

19. Возникновение и прекращение авторских прав. 

20. Срокдействияисключительногоправа. 

21. Договор об отчуждении исключительного права на авторское произведение. 

22. Лицензионный договор о предоставлении права использования авторского 

произведения. 

Защита интеллектуальной 

собственности 
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- особенности 

договорного 

регулирования 

отчуждения 

исключительного 

права и выдачи 

лицензий; 

- особенности охраны 

прав 

правообладателей с 

помощью гражданско-

правовых средств 

защиты, применения 

административного и 

уголовного 

законодательства. 

23. Издательскийлицензионныйдоговор. 

24. Договоравторскогозаказа. 

25. Понятие прав, смежных с авторскими (смежные права).  

26. Праванаисполнение. 

27. Правонафонограмму. 

28. Право организаций эфирного и кабельного вещания. 

29. Правоизготовителябазыданных. 

30. Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 

31. Защита авторских и смежных прав. 

32. Особенности правовой охраны программ для электронно-вычислительных 

машин и баз данных. 

33. Понятие и принципы патентного права. 

34. Объектыпатентныхправ. 

35. Понятие и критерии патентоспособности изобретения. Объектыизобретений. 

36. Понятие и критерии патентоспособности полезной модели. 

37. Понятие и критерии патентоспособности промышленного образца. 

38. Субъектыпатентногоправа. 

39. Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. 

40. Патентныеправа. 

41. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. 

42. Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи 

с выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору. 

43. Прекращение и восстановление действия патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец. 

44. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. 

45. Защита прав авторов и патентообладателей изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов. 

46. Понятие, принципы и субъекты права на фирменное наименование. 

47. Исключительное право на фирменное наименование. 

48. Понятие, признаки и виды товарных знаков (знаков обслуживания). 

49. Субъекты прав на товарный знак (знак обслуживания). 

50. Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания). 

51. Правовая охрана общеизвестного товарного знака. 

52. Правоваяохранаколлективногознака. 

53. Использование товарного знака (знака обслуживания). 
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образовательной программы 

54. Распоряжение исключительным правом на товарный знак (знак 

обслуживания). 

55. Прекращение исключительного права на товарный знак (знак 

обслуживания). 

56. Защита прав на товарный знак (знак обслуживания). 

57. Понятие и сущность наименования места происхождения товара. 

58. Государственная регистрация наименования места происхождения товара и 

предоставление исключительного права на наименование места происхождения 

товара. 

59. Использование наименования места происхождения товара. 

60. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара и 

исключительного права на наименование места происхождения товара. 

61. Защита наименования места происхождения товара. 

62. Понятие, признаки и виды коммерческих обозначений. Отличие 

коммерческих обозначений от сходных объектов интеллектуальной 

собственности. 

63. Исключительное право на коммерческое обозначение. 

64. Право на секрет производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет 

производства. 

65. Правооткрытие. 

66. Праванарационализаторскоепредложение. 

Уметь  осуществлять 

комплекс мер по 

выявлению и правовой 

охране объектов 

интеллектуальной 

собственности; 

 пользоваться 

информационными 

ресурсами СПС 

Консультант Плюс, 

СПС Гарант, Суда по 

интеллектуальным 

правам, Роспатента, 

ФИПС, зарубежных 

патентных ведомств; 

Примерные практические задания  

Задание: 

Используя, ресурсы СПС Консультант Плюс найдите Решение Суда по 

интеллектуальным правам от 2 августа 2016 г. по делу N СИП-337/2016. 

Найдите в тексте решения и выпишите ответы на следующие вопросы: 

1. Кто является истцом по данному делу? 

2. Кто является ответчиком по делу? 

3. Существотребованийистца?  

4. Какими нормативными актами регулируются патентные отношения? 

5. Чтотакоеполезнаямодель?  

6. О какой полезной модели идёт речь в деле? 

7. Как в законе даётся определение автора полезной модели? 

8. Кто является автором полезной модели по данному делу? 

9. Какая роль отводилась Кондратьеву в разработке полезной модели и 

регистрации патента? 

10. Кому принадлежала идея патентования полезной модели? 
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 обсуждать способы 

эффективной защиты 

объектов 

интеллектуальной 

собственности; 

 объяснять 

(выявлять и строить) 

алгоритмы защиты 

объектов 

интеллектуальной 

собственности; 

 применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать их на 

междисциплинарном 

уровне; 

 приобретать 

знания в области 

защиты 

интеллектуальной 

собственности. 

11. Кто оформлял заявку на регистрацию патента? 

12. Каковы условия признания патента недействительным? 

13. На каком основании патент признаётся недействительным? 

14. Кто имеет право оспаривать патент в суде? 

15. На каком основании патент на полезную модель может перейти к другому 

лицу? 

16. Имеются ли в деле доказательства перехода права на получение патента к 

Кондратьеву? 

17. Каковы последствия признания патента частично недействительным? 

18. Чтопостановилсуд? 

Владеть - навыками 

информационного 

поиска правовой 

информации с 

помощью СПС 

Консультант Плюс и 

Гарант, ресурсов 

официального сайта 

Суда по 

интеллектуальным 

правам; 
- навыками поиска 

патентной 

Примерные практические задания  

Задание: 

Войдите в информационно-поисковую систему официального сайта 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/index.php. 

Перейдите к поиску. Выберете базы данных для поиска – «Патентные 

документы РФ (рус.)» – «Формулы российских полезных моделей». Нажмите 

поиск. Найдите в базе и выпишите информацию:  

а) по ключевым словам патенты на полезные модели  

- «чайный пакетик» (укажите количество патентов, определите 

возможные индексы патентной классификации) 

- «вилка» (укажите количество патентов, определите возможные индексы 

патентной классификации)  

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/index.php
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образовательной программы 

информации ФГБУ 

ФИПС и зарубежных 

патентных ведомств; 
- навыками анализа 

юридических фактов 

при осуществлении 

защиты 

интеллектуальных 

прав; 
навыками составления 

заявочной 

документации для 

получения правовой 

охраны объектов 

промышленной 

собственности; 
- профессиональным 

языком в сфере 

защиты 

интеллектуальной 

собственности; 
- способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем 

использования 

возможностей 

информационной 

среды. 

- по любым ключевым словам, интересующей вас отрасли (укажите 

ключевые слова, по которым производился поиск и количество патентов). 

б) по наименованию патентообладателя – патенты на полезные модели, 

принадлежащие  

- Магнитогорскому металлургическому комбинату  

- Магнитогорскому государственному техническому университету 

- другой интересующей вас организации 

(укажите организацию и количество патентов) 

в) по индексам МПК (Международной патентной классификации)  

- патенты на полезные модели по интересующей вас отрасли (укажите 

отрасль, индекс патентной классификации, количество патентов). 

г) по номеру патента – патент № 183415 (укажите номер заявки, название 

объекта патентного права, дату приоритета, автора, патентообладателя). 

Самостоятельная подготовка и написание научной статьи: 

Задание предполагает посредством сети Интернет 

- патентный информационный поиск заявок на объекты патентования или 

государственной регистрации; 

- поиск административной практики Роспатента; 

- поиск судебной практики по интересующей теме 

- поиск научных статей за последние 5 лет по интересующей 

проблематике, составления списка литературы, изучение содержания статей. 

Обучающиеся должны самостоятельно сделать письменный анализ, 

сформулировать актуальные проблемы развития и правового регулирования в 

интересующей отрасли в настоящее время, выявить и кратко описать общие 

тенденции, достижения, противоречия, проблемы, способы решения проблем, 

сделать свои выводы. Статья оформляется письменно, указываются цели и 

методы исследования, актуальность, излагается теоретическая, практическая 

часть, выводы и список литературы. Объемстатьинедолженпревышать 7-8 

страниц, 14 шрифт, интервал 1,5. 

Знать - философско-

психологические 

основания 

методологии; 

- системотехнические 

Перечень теоретических вопросов 

1. Определите понятия «наука», «научная специальность». Структура паспорта 

научной специальности. Опишите классификатор результатов научной 

деятельности.  

2. Общее энциклопедическое определение понятия «методология». 

Методология и информационные 

технологии в научных 

исследованиях 
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основания 

методологии; 

- науковедческие 

основания 

методологии. 

3. Нормы научной этики. 

4. Средства и методы научного исследования. 

5. Организация процесса проведения исследования: фазы, стадии и этапы. 

 

Уметь - обосновывать 

применение методов 

системного анализа к 

исследованию 

предметной области; 

- корректно излагать 

результаты 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений; 

- генерировать новые 

идеи и обсуждать 

способы эффективного 

решения задачи. 

Практические задания 

1. Выполнить построение пузырьковой диаграммы для данных, 

приведенных на рис. 1.5, для заранее определенной цели. Выполнить ее 

представление для научного журнала (диссертации) и для представления в 

презентации к устному докладе. 

2. Для отобранных исходных данных отобразить поле корреляции 

(точечную диаграмму) во времени или пространстве. Для построенного ряда 

выполнить прогноз на 3 периода вперед и назад, и отобразить результат на 

диаграмме. 

 

Владеть - способами 

оценивания 

значимости и 

практической 

пригодности 

существующих и 

новых научных 

результатов; 

- навыками 

проведения 

критического анализа 

современных 

достижений; 

- навыками и 

методами обобщения 

результатов научной 

деятельности; 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1.Пусть в ходе наблюдения получены сведения о публикационной активности 

коллектива. Исходные данные приведены на рис. 5. Требуется выполнить 

определение цели и визуализацию исходных данных для последующего 

анализа. 

2. Выполнить подготовку статистических данных в динамике или 

пространстве, используя официальные источники, соответствующих 

предполагаемой теме диссертационного исследования. Объем выборки должен 

составлять не менее 20 наблюдений и трех столбцов. Определить цель 

визуализации данных и использовать, как минимум, два представления. 

3. Выполнить построение концептуальной схемы научного исследования по 

теме диссертации. 
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- обобщения 

результатов 

критического анализа 

результатов научной 

деятельности; 

- навыками 

междисциплинарного 

применения новых 

полученных 

результатов. 

Знать -методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений; 

-методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач; 

-методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– ознакомление со структурой образовательного процесса в 

образовательном учреждении, организацией и проведением учебных занятий 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Уметь -анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

задач; 

Пример индивидуального задания по практики: 

Цель практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов. 

Задачи практики:  

- формирование у аспирантов целостного представления о 
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-оценивать 

потенциальные 

выигрыши / 

проигрыши 

реализации этих 

вариантов; 

-при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличия 

ресурсов и 

ограничений. 

профессиональной  деятельности в высшем учебном заведении, в частности, 

содержании учебной, учебно-методической и научно-методической работы, 

формах организации образовательного процесса по направлениям подготовки 

Владеть -навыками анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

-навыками 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

Планируемые результаты практики: 

- план-конспект лекций и практических занятий по теме избранной 

учебной дисциплины с указанием списка использованных источников 
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Знать - основные понятия: 

геометрия и 

квалиметрия, 

геомеханика, 

геотехнология, 

технологические 

методы добычи и 

процессы; 

- основные понятия: 

авторское право, 

патентное право, 

изобретение, полезная 

модель и 

промышленный 

образец; 

- виды охраняемых 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности; 

- правила 

договорного 

регулирования 

отчуждения 

исключительного 

права и выдачи 

лицензий на горный 

отвод, ведения 

добычных и взрывных 

работ. 

Примеры тестов 

Исключительное право на произведение действует в течение… 

 всей жизни автора и 70 лет после его смерти 

 всей жизни автора 

 всей жизни автора и 50 лет после его смерти 

 нет правильного ответа 

Не являются изобретениями: 

 открытия 

 научные теории и математические методы 

 программы для ЭВМ 

 нет правильного ответа 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 

Уметь - пользоваться 

информационными 

ресурсами в 

электронной данных 

информации базе 

университета и 

внешних источников; 

- корректно выражать 

Вопрос 

Назовите критерии оценки научных достижений. 

 

Задание 

Провести мозговой штурм по задачам исследований в 

междисциплинарном коллективе с применением дистанционных средств связи. 
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и аргументировано 

обосновывать 

положения 

предметной области 

знания научной 

направлености; 

- применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть - навыками 

составления 

разрешительной, 

технической и 

рабочей 

документации при  

проектирования и 

планировании горных 

объектов; 

- навыками 

оценивания 

значимости и 

практической 

пригодности 

полученных 

результатов; 

- возможностью 

междисциплинарного 

применения 

полученных знаний. 

Задание 

Ежемесячно обсуждать ход работы над диссертацией с научным 

руководителем. 

УК-2 –способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

Знать - основные концепции 

философии науки, 

основные стадии, 

эволюции науки, 

Теоретические вопросы: 

Общие проблемы философии науки 

1. Доклассический период развития науки (Древний Восток, Античность, 

Средние века) 

История и философия науки 
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обучения 
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Структурный элемент 

образовательной программы 

функции и основания 

науки;  

- структуру, формы и 

методы научного 

познания, их 

эволюцию и 

предметную область; 

- методологическую 

роль философского 

знания и специфику 

применения 

общенаучных методов 

при осуществлении 

комплексных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

- философские 

основания 

современной научной 

картины мира. 

2. Идеалы и нормы исследования, их социокультурная размерность и роль в 

научной  деятельности. 

3. Исторические типы научной рациональности.  

4. Методологические основания и исторические особенности классификации 

наук. 

5. Многообразие видов знания, специфика демаркации.   

6. Динамика науки как порождение нового знания.  

7. Наука как социокультурный феномен.  

8. Научная картина мира как мировоззренческий ориентир цивилизационного 

развития. 

9. Научные революции как форма развития науки. 

10. Неклассический период развития науки. 

11. Основания науки: философские принципы, идеалы, нормы.  

12. Основные концепции современной философии науки 

13. Основные формы бытия науки. 

14. Особенности классической науки, ее мировоззренческие и 

методологические основания. 

15. Особенность эмпирического знания, его структура, формы и методы 

16. Периодизация истории науки. Общая характеристика основных этапов ее 

развития. 

17. Понятие научного знания, его структура и основные типы. 

18. Понятие научной революции: научные революции как смена типов 

рациональности 

19. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Техноаука. 

20. Предмет современной истории и философии науки и ее соотношение  с  

другими  видами знания о науке (социология науки, культурология, 

науковедение) 

21. Проблема рациональности в философии науки. 

22. Рациональное и иррациональное в научном познании. 

23. Специфика научного языка, его роль в становлении научной картины мира и 

трансляции научного знания. 

24. Специфика теоретического знания, его структура, формы и методы 

25. Сущность познания и многообразие его видов.  

26. Философские основания науки и эвристическая роль философских идей 

27. Функции науки в жизни общества, ее роль в формировании мировоззрения 

личности и в развитии современного образования 
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28. Ценностные основания и этические проблемы современной науки 

29. Эволюция способов и форм трансляции научного знания и их роль в 

функционировании науки; социальные последствия компьютеризации науки. 

30. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их специфика, 

взаимосвязь и основания демаркации. 

 

Современные философские проблемы областей научного знания (данный блок 

вопросов зависит от направления подготовки) 

Философские проблемы технических наук 

1. Понятие техники. Историческое становление философии техники. 

2. Предмет, основные сферы и главная задача философии техники. 

3. Естествознание и специфика технических наук. 

4. Технократическое, антитехнократическое и реалистическое понимание роли 

техники в развитии общества. 

5. Научно-техническая политика и проблемы управления научно-техническим 

прогрессом общества. 

6. Научная, техническая и хозяйственная этика. 

7. Сущность и основные черты современного научно-технического прогресса. 

8. Техническое мышление и техническая деятельность. 

9. Основные характеристики инженерной деятельности. 

10. Проблемы комплексной оценки социальных, экономических и 

экологических последствий технической деятельности. 

11. Проблемы гуманизации и экологизации современной техники. 

 

Философские проблемы СГН 

1. Специфика методов социально-гуманитарного познания. 

2. Особенности феноменов социальной реальности как объектов познания. 

Специфика межсубъектных взаимодействий. 

3. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по 

методу, по предмету и методу одновременно, по исследовательским 

программам). Вненаучное социальное знание. 

4. Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных наук в процессе 

социальных трансформаций. 

5. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские ориентации 

в социологии, исторической, экономической и юридической науках, 

психологии, филологии, философии, культурологии. 

6. Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в 
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объект исследования как методологическая проблема социально-гуманитарного 

познания. 

7. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. 

Рационалистические и иррационалистические концепции истины в социально-

гуманитарных науках. Понятие экзистенциальной истины. 

8. Релятивизм, психологизм, историзм и проблема истины. Методологический 

плюрализм: запрет монополии на истину. 

9. Социально-гуманитарное познание как коммуникативное действие. 

Социокультурная природа гуманитарного знания. 

10. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. 

11. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

12. Роль научной картины мира, стиля научного мышления, философских 

категорий и принципов, представлений здравого смысла в исследовании 

феноменов и процессов социальной реальности. 

13. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни. 

14. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании. 

Объективное, субъективное и культурно-историческое время. 

15. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. 

16. Текст как особая реальность и «единица» методологического и 

семантического анализа социально-гуманитарного знания. Язык, «языковые 

игры», языковая картина мира. 

17. Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры в 

допонятийных структурах. 

18. Значение научных исследований (в соответствии с областью исследований 

аспиранта) для решения социальных проблем и уменьшения социальных 

рисков. 

19. Специфика отрасли науки (в соответствии с областью исследований 

аспиранта), ее отношение к естественным наукам и математике. 

20. История возникновения и основные этапы развития науки (в соответствии с 

областью исследований аспиранта). 

 

Философские проблемы естествознания 

1. Специфика естествознания. Основания разделения наук на науке о природе и 

науке о духе. 

2. Естествознания, техника и материальное производство (исторические связи и 
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отношения). 

3. Условия возникновения математического естествознания. 

4. Естествознание и физический идеал научности. 

5. Предметно-дисциплинарная организация естествознания: условия 

возникновения, проблема отношения фундаментальных и прикладных 

исследований, организационная революция в науке (XX век). 

6. Объект познания классического и неклассического естествознания. 

7. Роль естествознания в развитии научного мировоззрения. 

8. Понимание пространства и времени в классическом и неклассическом 

естествознании. 

9. Концепция материального взаимодействия в философии и современном 

естествознании. 

10. Редукционизм как методологический принцип классического 

естествознания. 

11. Причинность и детерминизм в классическом и современном естествознании. 

12. Принцип развития в философии и естествознании: взаимосвязь и 

специфика. 

13. Проблема научного открытия в естествознании. 

14. Проблема обоснования в научном познании природы. 

15. Гносеологические проблемы в неклассическом естествознании. 

16. Философские концепции единства естественных наук. Редукционизм и 

физикализм. 

17. Интеграция естественнонаучного и социогуманитарного знания как 

особенность развития современной науки. 

18. Философско-методологические проблемы математизации науки. 

19. Проблема отношения философии и естествознания. Философия о кризисе 

современного естествознания. 

20. Проблема понимания жизни. Соотношение философской и 

естественнонаучной интерпретации сущности жизни. 

Уметь -корректно выражать и 

аргументировать 

свою позицию, 

ориентируясь на 

существующие 

философские 

подходы к решению 

научных проблем, 

Практические вопросы: 

1. Почему научное знание нуждается в обосновании? 

2. Почему теория как форма организации знания возникает в Древней Греции? 

3. Почему научное знание нуждается в особом языке фиксации и описания 

объекта? 

4. Почему в науке Нового времени сущностной чертой науки является 

использование метода эксперимента? 

5. Почему научное познание требует обязательного указания на метод 
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- оценивать и 

обсуждать 

эффективные 

методы и методики 

исследования, 

основываясь на 

знаниях 

общенаучной 

методологии, 

-выявлять и учитывать 

особенности и 

проблематику 

отраслей знания, в 

которых ведутся 

исследования. 

фиксации, описания и объяснения объекта? 

6. Почему для исследователя важно сомневаться в истинности полученных им 

результатов? 

7. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной 

гипотезы? 

8. Что лежит в основе выделения эмпирического и теоретического уровней 

научного познания? 

9. Всякое ли полученное в ходе эмпирического познания знание может 

считаться я фактом? 

10. Почему научное познание не может обойтись без выдвижения гипотез? 

11. В чем выражается предсказательный потенциал научного закона? 

12. В чем выражаются преимущества теории как формы организации знания? 

13. Чем различаются «проблема» и «задача»? 

14. В чем специфика взаимодействий эмпирического и теоретического 

исследований в условиях современной науки? 

15. Каково предназначение научной картины мира в научном познании? 

16. Какая наука олицетворяет собой дух классической рациональности? 

17. Какая наука репрезентирует неклассический тип научной рациональности? 

18. Какая наука является репрезентантом постнеклассической рациональности? 

19. Что означает для науки превращение ее в социальный институт? 

Владеть - навыками 

философского анализа 

научных проблем, 

возникающих в 

профессиональной 

сфере деятельности; 

- навыками 

междисциплинарного 

применения знаний из 

области истории и 

философии науки при 

осуществлении 

комплексных 

исследований; 

- навыками ведения 

дискуссий по 

проблемам философии 

Комплексное задание: 

История соответствующей отрасли науки аспирантами изучается в форме 

самостоятельной работы в соответствии с программой; формой отчета является 

реферат. 

Реферат является обзором литературы по истории науки. Составляя реферат-

обзор по теме, обучающийся должен использовать как минимум десять 

монографий или статей разных авторов. 

Порядок работы над рефератом: 

1. Прочитайте тексты, предназначенные для обзорного реферирования. 

2.Сформулируйте объединяющую их тему. 

3. Составьте план реферата. 

4. В каждом из текстов выделите коммуникативные блоки. Определите, какие 

из них войдут в реферат. 

5. Определите субординацию текстов: какой текст даст основную информацию 

и языковые средства реферата, какой текст дополнит его. 

6. В каждом из отобранных коммуникативных блоков отметьте предложения, 

содержащие основную информацию. Если основное содержание 
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в целом и проблемам 

профессиональной 

области знания в 

частности; 

- навыками 

оценивания 

значимости и 

практической 

пригодности 

полученных 

результатов 

комплексных 

исследований; 

- навыками 

использования 

сложившихся в 

современной науке 

исследовательских 

стратегий и практик. 

коммуникативного блока не выражено четко в предложении, сформулируйте 

его самостоятельно. 

7. Объедините получившиеся фрагменты реферата в соответствии с 

составленным планом. 

Требования к реферату: 

1. Информативность. 

2. Объективность. 

3. Корректность в оценке материала. 

Оформляется реферат в соответствии со стандартом. 

Научный руководитель пишет рецензию на реферат. 

Варианты тем для написания реферата: - тема зависит от направления 

подготовки (аспирант самостоятельно может сформулировать тему, согласовав 

ее с научным руководителем и ведущим преподавателем). 

1. Глобализация современной науки. 

2. Научно-технические знания средневековой Европы. 

3. Технологическое развитие строительства средневековья. 

4. Направлениями средневековой «технологической революции». 

5. Технические новации Средних веков. 

6. Освоение и использование новых энергетических устройств в Средние века. 

7. Научно-техническое мышление и его роль в эпоху Возрождения. 

8. Новая механика Г. Галилея. 

9. Исследования теплоты и энергии в XIX - начале XX в.  

10. Научная революция XVII века. 

11. Термодинамические циклы С. Карно 

12. Научные дисциплины и направления технического развития в XIX веке. 

13. Историческая схема создания парового двигателя. 

14. Становление «неклассической науки» в конце XIX - начале XX в.  

15. Техника и технологии в ХХI в. 

16. Научные дисциплины и направления технического развития в XIX веке. 

17. Создание инженерных школ как начало нового образования.  

18. Особенности современного научно-технического мышления.  

19. Теплотехника, теплоэнергетика и теплоиспользование в ХХI в.   

20. Начало электрохимии. 

21. Экономическая культура Античности. 

22. Познавательная ситуация в Средние века в экономическом знании. 

23. Научные новации Средних веков. 

24. Научное мышление Возрождения. 
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25. Научная революция XVII века. 

26. Экономическая мысль Нового времени. 

27. Научные школы и направления экономического развития в XIX веке. 

28. Экономическая мысль в XX веке. 

29. Становление «неклассической науки» в конце XIX - начале XX в.  

30. Общество потребления: понятие, становление и экономическое содержание. 

31. Формирование научных дисциплин социально-экономического цикла: 

эмпирические сведения и историко-логические реконструкции.  

31. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного 

знания: социология, экономика, политология, наука о культуре как отражение в 

познании относительной самостоятельности отдельных сфер общества. 

32. Российский контекст применения социального знания и смены его 

парадигм. 

33. Проблема истинности и рациональности в социально-экономическом 

знании. 

34. Основные исследовательские программы социально-экономического 

знания. 

35. «Общество знания»: экономический аспект. 

36. Экономика 4.0 и особенности ее познания. 

37. Роль знания в экспертизах социально-экономических проектов. 

38. Значение опережающих социальных исследований для решения 

экономических проблема и рисков. 

39. Предметная область философии и истории науки. 

40. Проблема инноваций и преемственности в развитии науки. 

41. Плюрализм и комплементарность методов в современной науке. 

42. Проблема «объяснение/понимание» в науке как проблема соотношения 

дискурсивного и интуитивного познания. 

43. Специфика философско-методологического анализа текста как основы 

гуманитарного знания. 

44. Феномен человека в социально-гуманитарных исследованиях. 

45. Социально-культурное бытие литературоведения. 

46. Проблемы общей методологии социальных и гуманитарных наук. 

47. Текст как особая реальность и «единица» методологического и 

семантического анализа социально-гуманитарного знания.  

48. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 

49. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, 

явлениям и событиям - общенаучный метод и базовая операция социально-



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

гуманитарного познания.  

50. Проблема «исторической дистанции» (Гадамер) в интерпретации и 

понимании. 

51. Объяснение и понимание в филологии. 

52. Вера и понимание в контексте коммуникаций. 

53. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от 

вненаучного знания. 

54. Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных наук в процессе 

социальных трансформаций. 

55. Проблема существования социально-гуманитарного знания в «обществе 

знания». 

56. Поиски методологических оснований социально-гуманитарного знания. 

57. Основные философские направления исследования науки и их применение в 

филологических науках. 

Знать - основные методы 

теоретических и 

эмпирических 

исследований в 

коллективной и 

индивидуальной 

научной деятельности; 

- стадии, фазы и 

этапы в организации 

научной 

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов к самостоятельному изучению учебной и 

научной литературы: 

1. понятие природных и техногенных георесурсов; 

2. основные научные проблемы комплексного освоения участка недр; 

 

Современные проблемы наук о 

Земле и производства Уметь - обсуждать способы 

эффективного 

решения задачи 

методами 

математического 

моделирования; 

- корректно выражать 

и аргументированно 

обосновывать 

положения в области 

математического 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к практическому 

занятию: 

1. расширение функционального назначения и задач геологоразведочных 

работ; 

2. современные методы оценки геомеханического состояния объектов 

горнотехнической системы; 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

моделирования 

- использовать на 

междисциплинарно

м уровне знания по 

организации 

научной 

деятельности. 

Владеть - навыками 

теоретических и 

эмпирических 

методов-действий и 

методов-операций; 

- обобщением 

результатов решения, 

экспериментальной 

деятельности; 

- навыками 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 

возможностей 

информационной 

среды; 

- совершенствованием 

профессиональных 

знаний и умений 

путем 

использования 

возможностей 

информационных 

технологий. 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к устному опросу  

1. основы теории проектирования комплексного освоения участка недр 

Земли; 

2. перспективные программные продукты расчета конструкций и 

параметров горнотехнической системы; 

 

Знать - философско-

психологические 

основания 

методологии; 

Перечень теоретических вопросов 

1. Науковедческие основания методологии. Критерии научности знаний. 

2. Критерии оценки достоверности результатов теоретического исследования: 

предметность, полнота, непротиворечивость, интерпертируемость, 

Методология и информационные 

технологии в научных 

исследованиях 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

- системотехнические 

основания 

методологии; 

- науковедческие 

основания 

методологии. 

проверяемость, достоверность. 

3. Основы опытно-экспериментальной работы в научном исследовании.  

4. Укажите область, цель и задачи выпускной квалификационной работы 

согласно паспорту научной специальности. Перечислите результаты научной 

деятельности в квалификационной выпускной работы и их отличительные 

черты.  

5. Опишите средства научного познания, планируемых к применению в научно-

исследовательской работе. 

 

Уметь - выделять стадии, 

фазы и этапы 

организации научной 

деятельности;  

- обосновывать 

привлечение 

специалистов к 

решению типовых 

задач; 

- распознавать 

критерии научной 

деятельности; 

- корректно выражать 

и аргументированно 

обосновывать 

положения в 

области 

математического 

моделирования; 

- применять критерии 

оценки 

достоверности 

результатов 

теоретического 

исследования: 

предметность, 

полнота, 

Практические задания 

1. Выполнить построение диаграммы SmartArt для отображения списка, 

содержащего информацию: 

– об основных этических ценностях научных исследований М. Кинга; 

– об революционных этапах развития информационных технологий; 

– о структуре эмпирических методов при проведении научных исследований; 

– списка с группировкой для выделения задач предварительной обработки 

экспериментальных данных. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

непротиворечивость

, 

интерпертируемость

, проверяемость, 

достоверность. 

Владеть - навыками 

демонстрации 

результатов 

комплексного 

исследования; 

- профессиональным 

языком предметной 

области знания; 

- навыками 

проведения 

комплексного 

исследования и 

проектирования 

систем; 

 навыками 

планирования, 

проектирования и 

осуществления 

комплексных 

междисциплинарны

х исследований в 

рамках научного 

коллектива. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Учитывая формулу научной специальности  определить перечень 

предполагаемых результатов согласно рекомендациям. 

2. Изучить рекомендации по подготовке аннотации научной статьи от 

издательства Springer (см. рис.) 

 
Рис. Пример рекомендации по подготовке аннотации для журнала 

издательстваSpringer 

 

Знать -философско-

психологические 

основания 

методологии; 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– ознакомление с государственным образовательным стандартом и 

рабочим учебным планом по одной из образовательных программ 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

-системотехнические 

основания 

методологии; 

-науковедческие 

основания 

методологии. 

деятельности 

Уметь -обосновывать 

привлечение 

специалистов к 

решению типовых 

задач; 

-выделять стадии, 

фазы и этапы 

организации научной 

деятельности; 

-критерии научной 

деятельности; 

корректно выражать и 

аргументированно 

обосновывать 

положения в области 

математического 

моделирования; 

-применять критерии 

оценки достоверности 

результатов 

теоретического 

исследования: 

предметность, 

полнота, 

непротиворечивость, 

интерпертируемость, 

проверяемость, 

достоверность. 

Пример индивидуального задания по практики: 

Цель практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов. 

Задачи практики:  

- выявление особенностей профессиональной  деятельности и 

педагогического процесса в высшей школе 

 

Владеть -навыками 

профессиональным 
Планируемые результаты практики: 

- разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

языком предметной 

области знания; 

-навыками 

демонстрации 

результатов 

комплексного 

исследования; 

-навыками 

планирования, 

проектирования и 

осуществления 

комплексных 

междисциплинарных 

исследований в рамках 

научного коллектива. 

менее 7-10) 

 

Знать - философско-

психологические 

основы методологии; 

- системотехнические 

основы методологии; 

-науковедческие 

основы методологии. 

Теоретические вопрос: 

Сформулирована ли тема диссертации в письменном виде? 

Специалисты каких смежных областей научного знания нужны Вам для 

решения поставленных в исследовании задач? 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 

Уметь - выделять стадии, 

фазы и этапы 

организации научной 

деятельности; 

- обосновывать 

привлечение 

специалистов к 

решению типовых 

задач; 

- распознавать 

критерии научной 

деятельности; 

- корректно выражать 

и аргументированно 

Практическое задание 

Разработать вопросник для специалистов  смежных областей научного 

знания для последующей научной коммуникации. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

обосновывать 

положения в области 

математического 

моделирования. 

Владеть - демонстрации 

результатов 

комплексного 

исследования; 

- профессиональным 

языком предметной 

области знания; 

- проведения 

комплексного 

исследования и 

проектирования 

систем; 

- планирования, 

проектирования и 

осуществления 

комплексных 

междисциплинарных 

исследований в рамках 

научного коллектива. 

Комплексное задание 

Разработать ТЗ на междисциплинарные исследования.  

УК-3 –готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать - основные правила 

индивидуальной 

научной деятельности; 

- основные понятия о 

работе в научных 

коллективах; 

- основные методы 

распределения задач 

в коллективном 

проекте. 

Перечень теоретических вопросов к самостоятельному изучению учебной и 

научно литературы: 

1. экономические и экологические показатели горнодобывающих 

предприятий при реализации концепции комплексного освоения 

участка недр Земли; 

2. способы изменения свойств горных пород в процессе их добычи, 

переработки и складирования; 

 

Современные проблемы наук о 

Земле и производства 

Уметь - выделять стадии, Перечень теоретических вопросов для подготовки к практическому 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

фазы и этапы 

организации научной 

деятельности;  

- обосновывать 

привлечение 

специалистов и 

использования 

информационных 

технологий к решению 

типовых задач; 

- распознавать 

критерии научной 

деятельности; 

- выполнять 

декомпозицию 

проекта на отдельные 

задачи; 

- обсуждать способы 

эффективной 

декомпозиции 

проекта; 

- применять знания в 

организации 

научной 

деятельности при 

коллективной 

работе. 

занятию: 

1. современные способы обогащения бедных руд и переработки текущих 

хвостов. 

2. понятие и история возникновения квалиметрии 

 

Владеть - навыками 

демонстрации умения 

работать в коллективе; 

- обобщением 

результатов 

коллективной научной 

деятельности; 

- навыками 

организации 

коллективных 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к устному опросу  

1. современные методы обоснования параметров и конструкций 

отдельных объектов горнотехнической системы; 

2. – способы освоения участка недр при формировании техногенных 

георесурсов с обеспечением требований экологической и 

промышленной безопасности; 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

научных 

исследований. 

Знать - основные правила 

индивидуальной 

научной 

деятельности; 

- основные понятия о 

работе в научных 

коллективах; 

-основные методы 

распределения задач в 

коллективном проекте 

Перечень теоретических вопросов 

1. Философско-психологические основания методологии. 

2. Системотехнические основания методологии. 

3. Опишите теоретические методы-операции, планируемых к применению в 

научно-исследовательской работе. 

4. Опишите теоретические методы-действия, планируемых к применению в 

научно-исследовательской работе. 

 

Методология и информационные 

технологии в научных 

исследованиях 

Уметь - выделять стадии, 

фазы и этапы 

организации 

научной 

деятельности;  

- обосновывать 

привлечение 

специалистов и 

использования 

информационных 

технологий к 

решению типовых 

задач; 

- распознавать 

критерии научной 

деятельности; 

- приобретать знания в 

области 

математического 

моделирования. 

- выполнять 

декомпозицию 

проекта на 

отдельные задачи; 

Практические задания 

Выполнить построение схем иерархической классификации, приведенных на 

рисунке. 

 
Рис. Схема классификации мер сходства при обработке  

экспериментальных данных 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

- обсуждать способы 

эффективной 

декомпозиции 

проекта; 

- применять знания в 

организации 

научной 

деятельности при 

коллективной 

работе. 

Владеть - навыками 

демонстрации умения 

работать в коллективе; 

- навыками обобщения 

результатов 

коллективной научной 

деятельности; 

- навыками 

организации 

коллективных 

научных 

исследований. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

Для предполагаемых диссертационных исследований построить схему 

классификации, определяющей вид объекта исследования. Для построения 

схемы выделить классификационные признаки и элементы каждой группы. на 

схеме должно быть отображено не менее трех уровней классификации 

 

Знать -основные правила 

индивидуальной 

научной деятельности; 

-основные понятия о 

работе в научных 

коллективах; 

-основные методы 

распределения задач в 

коллективном проекте. 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– ознакомление с правилами и методиками разработки учебных 

программ, предназначенных к реализации в выбранных аспирантом 

учреждениях различного уровня и профиля образовательной подготовки 
Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 
Уметь -обосновывать 

привлечение 

специалистов и 

использования 

информационных 

Пример индивидуального задания по практики: 

Цель практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов. 

Задачи практики:  

- изучение аспирантами организации и технологий профессиональной 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

технологий к решению 

типовых задач; 

-выделять стадии, 

фазы и этапы 

организации научной 

деятельности; 

распознавать критерии 

научной деятельности; 

-распознавать 

критерии научной 

деятельности; 

приобретать знания в 

области 

математического 

моделирования; 

-выполнять 

декомпозицию 

проекта на отдельные 

задачи; обсуждать 

способы эффективной 

декомпозиции 

проекта; применять 

знания в организации 

научной деятельности 

при коллективной 

работе. 

деятельности и педагогического процесса 

Владеть -навыками 

демонстрации умения 

работать в коллективе; 

-навыками обобщения 

результатов 

коллективной научной 

деятельности; 

-организации 

коллективных 

научных 

исследований. 

Планируемые результаты практики: 

- отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний 

год (книги, журналы, статьи и пр.) 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

Знать - основные правила 

индивидуальной 

научной 

деятельности; 

- основные понятия о 

работе в научных 

коллективах; 

- основные методы 

распределения задач в 

коллективном 

проекте. 

Теоретические вопросы. 

Какие конфликтные ситуации могут возникать в научном коллективе? 

Назовите основные требования профессиональной этики? 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 

Уметь - выделять стадии, 

фазы и этапы 

организации научной 

деятельности; 

- обосновывать 

привлечение 

специалистов и 

использования 

информационных 

технологий к 

решению типовых 

задач; 

- распознавать 

критерии научной 

деятельности; 

- выполнять 

декомпозицию 

проекта на отдельные 

задачи; 

- обсуждать способы 

эффективной 

декомпозиции 

проекта; 

- применять знания в 

организации научной 

деятельности при 

Практическое задание. 

Составить обоснование привлечения специалистов к решению задач 

Вашего исследования. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

коллективной работе. 

Владеть - навыками 

демонстрации умения 

работать в 

коллективе; 

- обобщением 

результатов 

коллективной 

научной 

деятельности; 

- навыками 

организации 

коллективных 

научных 

исследований. 

Комплексное задание. 

Обосновать и описать конфликтные ситуации,возникающие в научном 

коллективе. 

УК-4 –готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
Знать - общетехническую 

лексику на 

иностранном языке по 

своей специальности; 

- особенности 

научного 

функционального 

стиля; 

-употребительные 

слова, аналитические 

и фразеологические 

словосочетания, 

характерные для 

устной речи; 

- о чем идет речь в 

небольших по объему 

сообщениях и 

объявлениях без 

искажения 

информации; 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Ответьте на следующие теоретические вопросы: 

1. Какие грамматические конструкции свойственны для научного 

стиля? 

2. Какие лексические конструкции свойственны для научной 

коммуникации? приведите примеры 

2. В чем отличия научного стиля от публицистического? 

 

Иностранный язык 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

- терминологическую 

лексику на 

иностранном языке по 

своей специальности; 

- особенности и 

приёмы перевода 

различных лексико- 

грамматических 

конструкций, 

характерных для 

устной и письменной 

речи изучаемого 

подъязыка; 

- характерные 

особенности научно-

публицистического, 

художественного и 

научно-технического 

функциональных 

стилей; 

- основные приемы 

перевода 

употребительных 

фразеологических и 

аналитических 

словосочетаний, часто 

встречающиеся в 

письменной речи 

изучаемого подъязыка, 

а также слова, 

словосочетания и 

фразеологизмы, 

характерные для 

устной речи и 

письменной в 

ситуациях делового 

общения; 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

- значения 

сокращений и 

условных 

обозначений, 

правильное 

прочтение формул, 

символов и т.п. 

Уметь - переводить 

отдельные фразы и 

наиболее 

употребительные 

слова в 

высказываниях, 

касающихся важных 

тем 

- выполнять 

письменный перевод с 

небольшими 

стилистическими и 

лексико-

грамматическими 

неточностями. 

- интерпретировать 

содержание текстов 

оригинальной 

литературы на 

иностранном языке в 

соответствующей 

отрасли знаний; 

- правильно выбирать 

адекватные языковые 

средства 

интерпретации 

разностилевой 

литературы 

- оформлять 

извлеченную из 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Распределите отрывки статьи в соответствии структуре IMRaD 

1. The World Wide Web not only connected the most remote planet corners, 

but was reborn, transformed, adapted to the needs of its creators. First, it realized 

purely utilitarian needs, gradually turning into an indispensable tool for 

communication, information retrieval, and entertainment. But for several decades, it 

created its own society, its own discourse, and its own culture. 

2. In the research process, general methods of scientific analysis were used: 

generalization, comparison, description, as well as linguistic research methods, such 

as a descriptive method, an interpretive method, a discourse analysis, a 

pragmalinguistic analysis method. 

3. The issues of self-nomination, personal identification of artificial 

nominations in the web space are widely discussed in the works of both Russian and 

foreign researchers (Butler, 2013; Dubskikh, 2014; Sakallı, 2016). 

Self-presentation, nomination and personal identification in the web space 

are synergistic in nature and are the research subject in various sciences: 

4. After analyzing theoretical sources and based on our own empirical 

material, nicknames can be classified into such groups as:  

1. Nicknames containing in their structure a crude, and even pejorative, 

characterization (Main Ulcer).  

2. Nicknames containing an ironic, friendly characterization 

(bestfrendofGranny). 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Распределите отрывки статьи в соответствии структуре IMRaD 

1. Unter „Schall“ versteht man mechanische Schwingungen in Festkörpern, 

Flüssigkeiten und Gasen (insbesondere Luft) in dem vom Menschen hörbaren 

Frequenzbereich von 16 bis 16000 Hertz (das heißt Schwingungen pro Sekunden). 

Was über 16000 oder auch 20000 Hertz liegt, bezeichnet man als Ultraschall. Mit der 

Definition von Schall und Ultraschall, die auf den Menschen bezogen ist, wären 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

иностранных 

источников 

информацию в виде 

письменного 

литературного 

перевода, аннотации, 

реферата; 

- понимать на слух 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

по специальности, 

опираясь на 

изученный языковой 

материал, фоновые 

страноведческие и 

профессиональные 

знания; 

- составлять резюме, 

делать сообщения, 

доклады на 

иностранном языке; 

- применять 

сокращения и 

условные 

обозначения, 

формулы, символы 

и т.п. 

manche Tiere nicht einverstanden, unter anderem Hunde, Katze, Delphine und 

Fledermäuse. Sie hören bis weit in unseren Ultraschallbereich hinein. Fledermäuse 

navigieren und jagen in absoluter Dunkelheit, ohne ja anzustoßen: Sie verfügen über 

eine Art akustischen Radar, dessen obere Frequenzgrenze bei 100000 Hertz liegt.  

2. Die Entwicklung der Ultraschalltechnik wurde durch den Zweiten 

Weltkrieg stark beschleunigt, denn Schiffe und Unterseeboote mussten feindliche 

Unterseeboote orten und unter sich kommunizieren können. Für die Erzeugung und 

den Empfang von Ultraschallwellen erwiesen sich piezoelektrische Materialien wie 

Bariumtitanat oder Bleizirkonat als ideal. Sie setzen elektronische Signale mit hohem 

Wirkungsgrad in mechanische Schwingungen derselben Frequenz um – und 

umgekehrt.  

3. Die Anwendungen des Ultraschalls in der Technik sind sehr zahlreich. Mit 

Ultraschall kann man schweißen, bohren, polieren, läppen, reinigen, zerstäuben, 

dispergieren, entkeimen sowie Einschlüsse und Risse in Werkstoffen nachweisen. 

Auch in der Medizin gibt es viele nicht mehr wegzudenkende Anwendungen des 

Ultraschalls. Jedermann hat schon mit dem Ultraschallgerät der Zahnsanierung 

Bekanntschaft gemacht.  

4. Es ist nicht besonders angenehm, aber viel rascher und gründlicher als die 

manuelle Entfernung von Zahnstein. Nach Knochenbrüchen und Verrenkungen wirkt 

die Ultraschalltherapie schmerzlindernd und muskelrelaxierend. Bei der Operation 

des grauen Stars wird die trüb gewordene natürliche Augenlinse mit Ultraschall 

verflüssigt und abgesaugt, bevor man eine Kunststofflinse einsetzt. 

Владеть - понимания коротких 

простых текстов; 

- анализа иноязычного 

текста; 

- иноязычной 

коммуникативной 

речи, позволяющими 

понимать носителей 

языка; 

1. Представьте реферат по теме своей научной специальности 

2. Ответьте на вопросы: 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. When did you enter the University? 

2. How many conferences have you taken part in? 

3. Where did these conferences take place? (in Russia, abroad) 

4. What faculty did you study at? 

5.What did you specialize in? 

6. Do you have a job? What company do you work for? 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

- прогнозирования 

информации в 

простых текстах по 

изучаемой 

специальности и 

письмах личного 

характера. 

- подготовленной 

монологической 

речью в ситуациях 

научного и лингво-

культурологического 

общения в пределах 

изученного языкового 

материала и в 

соответствии с 

избранной 

специальностью. 

- терминологическим 

аппаратом на 

иностранном языке по 

своей специальности; 

- навыками и 

умениями устной и 

письменной речи на 

иностранном языке, 

позволяющими 

поддерживать 

коммуникацию с 

носителями языка; 

- языковой и 

контекстуальной 

догадки; 

- подготовленной, а 

также 

неподготовленной 

монологической и 

7. What is your position in the company?  What are you responsible for? 

8. Do you think your scientific work will help you in your future career? 

9. How will your company benefit from your work? 

9. Is your company interested in your scientific work? Does it offer you any 

help? (Does it support your work in any way?) 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1. Wissen Sie, was eine Dissertation ist?  

2. Sind Ihnen alle Anforderungen bekannt, die an die 

Kandidatendissertationen gestellt werden? 3. Schreiben Sie schon an Ihrer 

Dissertation?  

4. Muß Ihre Dissertation öffentlich verteidigt werden?  

5. Werden Sie Ihre Dissertation zu einem technischen oder zu einem 

geisteswissenschaftlichen Thema anfertigen?  

6. Können die Ergebnisse Ihrer Dissertation in der Praxis verwertet werden?  

7. Ist das Thema Ihrer Dissertation aktuell?  

8. Zur Erlangung welches akademischen Grades werden Sie Ihre 

Dissertation anfertigen?  

9. Worin besteht die wissenschaftliche Bedeutung Ihrer Dissertation? 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

диалогической речью 

в ситуациях научного, 

профессионального и 

лингво-

культурологического 

общения в пределах 

изученного языкового 

материала и в 

соответствии с 

избранной 

специальностью. 

- перевода 

терминологической 

лексики с 

иностранного языка на 

русский по своей 

специальности; 

- устной и письменной 

речи на иностранном 

языке, позволяющими 

достаточно свободно 

общаться с 

носителями языка; 

- нормами 

орфографии, 

орфоэпии, лексики, 

грамматики и 

стилистики 

изучаемого языка; 

- детального 

понимания 

письменного 

сообщения, 

аутентичных текстов 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

научно-популярные, 

научно-технические; 

- научной, 

профессиональной, 

лингво-

культурологической 

коммуникации с 

представителями 

инокультур с 

использованием 

языкового материала 

по избранной 

специальности. 

- создания точного, 

детального, хорошо 

выстроенного 

сообщение на 

сложные темы, 

демонстрируя 

владение моделями 

организации текста, 

средствами связи и 

объединением его 

элементов. 

Знать - общетехническую 

лексику на 

иностранном языке по 

своей специальности; 

- особенности 

научного 

функционального 

стиля; 

-употребительные 

слова, аналитические 

и фразеологические 

словосочетания, 

характерные для 

2 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Ответьте на следующие теоретические вопросы: 

1. Какова основная задача перевода? 

2. Каковы основные этапы процесса перевода? 

3. Назовите основные источники, которыми необходимо пользоваться в 

процессе переводческой деятельности? 

4. Дайте определения основным способам и приемам перевода и 

приведите примеры 

• транслитерация 

• транскрипция  

• калькирование  

Профессионально-

ориентированный перевод 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

устной речи; 

- о чем идет речь в 

небольших по объему 

сообщениях и 

объявлениях без 

искажения 

информации; 

- терминологическую 

лексику на 

иностранном языке по 

своей специальности; 

- особенности и 

приёмы перевода 

различных лексико- 

грамматических 

конструкций, 

характерных для 

устной и письменной 

речи изучаемого 

подъязыка; 

- характерные 

особенности научно-

публицистического, 

художественного и 

научно-технического 

функциональных 

стилей; 

- основные приемы 

перевода 

употребительных 

фразеологических и 

аналитических 

словосочетаний, часто 

встречающиеся в 

письменной речи 

изучаемого подъязыка, 

а также слова, 

• аналог  

• толкование  

5. Какие лексические единицы представляют наибольшие сложности при 

переводе? Приведите примеры. 

6. Назовите особенности перевода имен собственных и географических 

названий. Приведите примеры. 

7. Что такое «ложные друзья переводчика»? Приведите примеры. 

8. Какие способы перевода аббревиатур Вы знаете? Приведите примеры 

аббревиатур, которые переводятся способом  

• подбора эквивалента 

• толкования 

• использования аббревиатуры в языке перевода в исходной графике 

• транскрибирования. 

9. Дайте пример аббревиатур, содержащих фонетически читаемые 

числительные. 

10. Что такое реалии? Дайте определение. Приведите примеры.  

 

3 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

Соотнесите фразы и выражения для аннотирования и реферирования 

соответственно частям текста 

a) Заголовок статьи 

b) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована 

c) Главная идея статьи. 

d) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована 

e) Содержание статьи: факты, имена, цифры. 

f) Мнение о статье 

1) The article is headlined…The headline of the article is…The title of the 

article(text) is 

2) The author of the article is…The author’s name is ...The article is written by…It 

was published in … (on the Internet).It is published (distributed, issued) in…It is a 

newspaper (scientific) article (published onMarch 10, 2013 / in 2014) 

3) The main idea of the article is…The article is about…The article is devoted 

to…The article deals (is concerned) with…The article touches upon the issue of…The 

purpose of the article is to give the reader some information on…The aim ( intention, 

reason,) of this article is to show…The aim of the article is to provide the reader with 

some material on… 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

словосочетания и 

фразеологизмы, 

характерные для 

устной речи и 

письменной в 

ситуациях делового 

общения; 

характерные 

особенности научно-

публицистического, 

художественного и 

научно-технического 

функциональных 

стилей; 

- значения 

сокращений и 

условных 

обозначений, 

правильное 

прочтение формул, 

символов и т.п. 

4) The author starts by telling (the reader) that…The author analyses (explains, 

characterizes, estimates, interprets, investigates) …Some parts of the article deal with 

…The author points out… 

5) In conclusion the author writes (reports, states, stresses, thinks, notes, considers, 

believes, analyses, points out, says, describes) that… / draws reader’s attention to... 

The author comes to the conclusion that… 

6) The author (of the article) writes (reports, states, stresses, thinks, notes, 

considers, believes, analyses, points out, says, describes) that… / draws reader’s 

attention to... Much attention is given to… According to the article… The article goes 

on to say that… Itisreported (shown, stressed) that … 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Соотнесите фразы и выражения для аннотирования и реферирования 

соответственно частям текста 

a) Заголовок статьи 

b) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована 

c) Главная идея статьи. 

d) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована 

e) Содержание статьи: факты, имена, цифры. 

f) Мнение о статье 

1)Der vorliegende Artikel gehört zum wissenschaftlichen 

(populärwissenschaftlichen) Styl. Der Artikel hat folgende Überschrift … Der Titel 

des Artikles lautet … Der Artikel ist … betitelt. 

2) Der Autor des Artikles ist … Der Text ist im Lehrbuch … (im Buch …, in der 

Zeitschrift …, in der Zeitung …) veröffentlicht. Das Lehrbuch … (das Buch …, die 

Zeitschrift …, die Zeitung …) ist vom Verlag … 2008 herausgegeben. 

3) Der Hauptgedanke des Artikles ist …  Die Hauptidee des Artikles ist … Der 

Artikel ist der Frage … gewidmet. Das Ziel des Artikels ist den Leser mit den 

Problemen … bekannt zu machen. 

4) Im Artikel werden folgende Fragen dargelegt … 

5) Daraus folgt … Laut dem Inhalt des Textes dürfen wir zusammenfassen, dass Der 

Artikel enthält wertvolle Information über … und lässt den Leser mehr 

Aufmerksamkeit dem beschriebenen Problem (den beschriebenen Tatsachen) 

schenken 

Уметь - переводить 

отдельные фразы и 

наиболее 

употребительные 

2 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Определите соответствующий вариант перевода подчеркнутого слова в 

зависимости от контекста.  
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слова в 

высказываниях, 

касающихся важных 

тем 

- выполнять 

письменный перевод с 

небольшими 

стилистическими и 

лексико-

грамматическими 

неточностями. 

- интерпретировать 

содержание текстов 

оригинальной 

литературы на 

иностранном языке в 

соответствующей 

отрасли знаний; 

- правильно выбирать 

адекватные языковые 

средства 

интерпретации 

разностилевой 

литературы 

- оформлять 

извлеченную из 

иностранных 

источников 

информацию в виде 

письменного 

литературного 

перевода, аннотации, 

реферата; 

- понимать на слух 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

1. Mags follows the pattern of her predecessors: floundering socially, plagued with 

insecurities... 

a. характер 

b. рамки 

c. пример 

2. The last occasion that time read in such a symmetrical pattern was long before 

the digital watch. 

a. образец 

b. образ 

c. система 

3. There seems to be no pattern in the incident, but probe is on. 

a. примеры 

b. рамки 

c. условия 

4. The deficit in the container division is also a repeat of the previous patterns of 

losses. 

a. характер 

b. ритм 

c. система 

5. Of course, history could still vindicate him as a man who defied previous 

patterns. 

a. примеры 

b. условия 

c. узоры 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Дайте официальные соответствия, используя при необходимости 

справочники: 

1. Die Internationale Arbeitsorganisaion (ILO) 

2. Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (GATT) 

3. Europäische Gemeinschaft (EG) 

4. Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) 

5. Der Internationale Währungsfonds (IWF) 

6. Die Interparlamentarische Union (IPU) 

7. Nordischer Rat 

8. Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEK) 

9. Oberster Bundesgerichtshof (USA) 

10. Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) 
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по специальности, 

опираясь на 

изученный языковой 

материал, фоновые 

страноведческие и 

профессиональные 

знания; 

- составлять резюме, 

делать сообщения, 

доклады на 

иностранном языке; 

- применять 

сокращения и 

условные 

обозначения, 

формулы, символы 

и т.п. 

11. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 

12. Die Deutsche Bundesbahn 

13. Das Auswärtige Amt 

14. Die Grünen 

15. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

3 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

на основе текста составьте двуязычный терминологический словарь 

HONDA ANNOUNCES NEW CIVIC TYPE R 

14 September 2006 – Honda Motor Europe Ltd today announced the eagerly 

awaited new Civic Type R, the successor   to a model whose unique blend   of   

affordability, exhilarating driving characteristics  and  everyday usability   resulted   

in  sales   that exceeded all expectations.  

 Given the outstanding performance credentials of its predecessor, Honda saw little 

purpose in increasing engine output. The new Type R therefore continues to be 

powered by    a  naturally-aspirated    2.0  litre  DOHC     i-VTEC     engine   with   

similar   output,  but reworked for greater refinement and responsiveness thanks to a 

new balancer shaft and a drive-by-wire throttle. The 201 PS maximum power output 

is now reached at 8,000 rpm (previously 200 PS at 7,400 rpm). VTEC variable valve 

timing and VTC variable inlet camshaft technology continue to underpin the engine 

architecture. Its exhilarating, high revving nature is retained, but the switch to high 

lift, long duration valve timing now takes place at a lower 5,200 rpm, and continues 

all the way to the 8,000 rpm red line. There is a new i-VTEC indicator just to the right 

of the digital speedometer which is illuminated within this rev range. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

на основе текста составьте двуязычный терминологический словарь 

ERRUNGENSCHAFTEN DER TECHNIK 

Unter „Schall“ versteht man mechanische Schwingungen in Festkörpern, 

Flüssigkeiten und Gasen (insbesondere Luft) in dem vom Menschen hörbaren 

Frequenzbereich von 16 bis 16000 Hertz (das heißt Schwingungen pro Sekunden). 

Was über 16000 oder auch 20000 Hertz liegt, bezeichnet man als Ultraschall. Mit der 

Definition von Schall und Ultraschall, die auf den Menschen bezogen ist, wären 

manche Tiere nicht einverstanden, unter anderem Hunde, Katze, Delphine und 

Fledermäuse. Sie hören bis weit in unseren Ultraschallbereich hinein. Fledermäuse 

navigieren und jagen in absoluter Dunkelheit, ohne ja anzustoßen: Sie verfügen über 

eine Art akustischen Radar, dessen obere Frequenzgrenze bei 100000 Hertz liegt. Die 

Entwicklung der Ultraschalltechnik wurde durch den Zweiten Weltkrieg stark 
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beschleunigt, denn Schiffe und Unterseeboote mussten feindliche Unterseeboote orten 

und unter sich kommunizieren können. Für die Erzeugung und den Empfang von 

Ultraschallwellen erwiesen sich piezoelektrische Materialien wie Bariumtitanat oder 

Bleizirkonat als ideal. Sie setzen elektronische Signale mit hohem Wirkungsgrad in 

mechanische Schwingungen derselben Frequenz um – und umgekehrt. Die 

Anwendungen des Ultraschalls in der Technik sind sehr zahlreich. Mit Ultraschall 

kann man schweißen, bohren, polieren, läppen, reinigen, zerstäuben, dispergieren, 

entkeimen sowie Einschlüsse und Risse in Werkstoffen nachweisen. Auch in der 

Medizin gibt es viele nicht mehr wegzudenkende Anwendungen des Ultraschalls. 

Jedermann hat schon mit dem Ultraschallgerät der Zahnsanierung Bekanntschaft 

gemacht. Es ist nicht besonders angenehm, aber viel rascher und gründlicher als die 

manuelle Entfernung von Zahnstein. Nach Knochenbrüchen und Verrenkungen wirkt 

die Ultraschalltherapie schmerzlindernd und muskelrelaxierend. Bei der Operation 

des grauen Stars wird die trüb gewordene natürliche Augenlinse mit Ultraschall 

verflüssigt und abgesaugt, bevor man eine Kunststofflinse einsetzt. Mit fokussiertem 

Ultraschall gelingt es, Nieren- und Blasensteine so weit zu zertrümmern, dass sie auf 

natürliche Weise ausgeschieden werden. Spektakulär sind die bildgebenden Verfahren 

der Sonographie. Sie verwenden Ultraschall mit einer Frequenz von 2 bis 20 Mill. 

Hertz. Mit den dazu entwickelten Geräten kann der Arzt auf nichtinvasive Weise 

praktisch überall in den Körper «hineinsehen». Nach umfassender, in Echtzeit 

erfolgender Computerverarbeitung von Intensität und Laufzeit des reflektierten 

Signals erhält man auf dem Bildschirm eine zweidimensionale Darstellung (ein 

Schnittbild) des untersuchten Körperteils 

Владеть - понимания коротких 

простых текстов; 

- анализа иноязычного 

текста; 

- иноязычной 

коммуникативной 

речи, позволяющими 

понимать носителей 

языка; 

- прогнозирования 

информации в 

простых текстах по 

изучаемой 

специальности и 

2 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Переведите текст на русский язык  

1. The comparator incorporates in one unit a pair of falling sphere viscosimeters 

one of which is filled with a certified oil and has a scale calibrated at 70 deg. 

2. If a continuous current flowing through an inductive resistance is increasing, the 

induced e. m. f. may be regarded as negative. 

3. Although unit weights vary greatly one may assume that 1 ft. depth of hard, dry, 

wind-blown snow weighs 10 lb. per sq. ft. 4. 

4. The current gradually dies down to zero as in the previous case, but this time it is 

an a.c. that is dying away.  

5. There are certain processes for which d.c. is either essential or at any rate 

desirable. 

6. The cost of supplying electrical energy depends not only on the kwh, 
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письмах личного 

характера. 

- подготовленной 

монологической 

речью в ситуациях 

научного и лингво-

культурологического 

общения в пределах 

изученного языкового 

материала и в 

соответствии с 

избранной 

специальностью. 

- терминологическим 

аппаратом на 

иностранном языке по 

своей специальности; 

- навыками и 

умениями устной и 

письменной речи на 

иностранном языке, 

позволяющими 

поддерживать 

коммуникацию с 

носителями языка; 

- языковой и 

контекстуальной 

догадки; 

- подготовленной, а 

также 

неподготовленной 

монологической и 

диалогической речью 

в ситуациях научного, 

профессионального и 

лингво-

культурологического 

consumed but also on the power factor on the load the maximum demand. 

7. There are numerous everyday uses for the handie-talkie, one most of you will 

appreciate is aiding in TV antenna installation and maintenance. 

8. During this period the blast wave is traveling outwards at a speed of about 700 

mph. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Переведите названия изобретений и открытий и имена их авторов: 

1643 Quecksilberbarometer (E. Torricelli, Italien) 

1650 Luftpumpe (O.v. Guericke) 

1657 Pendeluhr (C. Huygens, Niederlande) 

1718 Quecksilberthermometer (G. Fahrenheit) 

1767 Wagenspinnmaschine (J. Hargreaves) 

1769 Flügelspinnmaschine (R. Arkwright) 

1820 Elektromagnetismus (H.C. Ərsted) 

1855 Typendrucktelegraf (D. Hughes) 

1858 Dampfstrahlpumpe (H. Giffard) 

1877 Gasverflüssigung (L. Cailletet, Frankreich; R. Pictet, Schweiz) 

1882 Oberleitungsomnibus (W. v. Siemens) 

1888 Luftreifen (J. Dunlop) 

1900 Lichtbogenofen (P. Heroult) 

1953 Batyskaph (A. Piccard) 

1969 Mondlandung (N. Armstrong u. E. Aldrin, USA) 

1970 Mondmobil (UdSSR) 

3 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

напишите аннотацию к тексту фразы и выражения для аннотирования 

The difference between science, engineering and technology is not always clear. 

Science is the study of phenomena. Its aim is to discover relations among elements 

of the phenomenal world by applying different scientific methods, while technologies 

are not always products of science, because they have to satisfy requirements of 

society such as usability and safety. 

Engineering is the process of designing and making tools and systems to exploit 

natural phenomena for practical human means, often (but not always) using results 

and techniques from science. To achieve some practical result, technology may touch 

on many fields of knowledge, for example, scientific, engineering, mathematical, 

linguistic, and historical knowledge. 

Technology is often a consequence of science and engineering — although 
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общения в пределах 

изученного языкового 

материала и в 

соответствии с 

избранной 

специальностью. 

- перевода 

терминологической 

лексики с 

иностранного языка на 

русский по своей 

специальности; 

- устной и письменной 

речи на иностранном 

языке, позволяющими 

достаточно свободно 

общаться с 

носителями языка; 

- нормами 

орфографии, 

орфоэпии, лексики, 

грамматики и 

стилистики 

изучаемого языка; 

- детального 

понимания 

письменного 

сообщения, 

аутентичных текстов 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, 

научно-популярные, 

научно-технические; 

- научной, 

профессиональной, 

лингво-

technology as a human activity precedes the two fields. For example, science might 

study the flow of electrons in electrical conductors, by using already-existing tools 

and knowledge. 

 

This new-found knowledge may then be used by engineers to create new tools and 

machines, such as semiconductors, computers, and other forms of advanced 

technology. In this sense, scientists and engineers may both be considered 

technologists; the three fields are often considered as one for the purposes of research 

and reference. The exact relations between science and technology in particular have 

been debated by scientists, historians, and policymakers in the late 20th century. 

Before World War II, for example, in the United States it was widely considered that 

technology was simply "applied science" and to fund basic science was to reap 

technological results in due time. The support of this philosophy could be found in the 

USA postwar treaty on science policy: Science-The Endless Frontier: "New products, 

new industries require continuous additions to knowledge of the laws of nature... This 

essential new knowledge can be obtained only through basic scientific research." In 

the late-1960s, however, this view came under direct attack, because most analysts 

denied the model that technology simply is a result of scientific research. 

 

 

НЕМЕЦИЙ ЯЗЫК 

напишите аннотацию к тексту фразы и выражения для аннотирования 

Vor 50 Jahren war Technik, wie wir sie heute in unserem alltäglichen Leben haben, 

kaum denkbar. Für uns ist sie allerdings zur Normalität geworden. Die ersten 

technischen Erfindungen, die das Leben zu dem gemacht haben, was es heute ist, sind 

unter anderem der Otto-Motor, Lampen, oder auch das Telefon. 

Die Entwicklung der Technik ist allerdings exponentiell. Hat man sich in den 

Anfangsjahren über einige Neuheiten in jedem Jahrzehnt gefreut, so gibt es 

mittlerweile fast wöchentlich neue technische Errungenschaften. Die Haare müssen 

nicht mehr in der Luft trocknen, sondern werden mit teurem Föhn gestylt. Das Essen 

wird nicht mehr über dem Feuer erwärmt, sondern auf hochmodernen 

Induktionsherden, die nicht einmal mehr heiß werden, um Wasser zum Kochen zu 

bringen. 

Der womöglich wichtigste Bereich der modernen Technik, ist die 

Informationstechnologie. In fast jedem Haushalt gibt es einen Fernseher, der einige 

Stunden am Tag läuft. Ein PC oder Laptop darf nicht fehlen und auch das 

Smartphone ist der ständige Begleiter der meisten Menschen. Und die Smartphone 
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культурологической 

коммуникации с 

представителями 

инокультур с 

использованием 

языкового материала 

по избранной 

специальности. 

- создания точного, 

детального, хорошо 

выстроенного 

сообщение на 

сложные темы, 

демонстрируя 

владение моделями 

организации текста, 

средствами связи и 

объединением его 

элементов. 

sind mittlerweile wahre Alleskönner. 

Anrufen ist heutzutage nur noch eine nebensächliche Aufgabe von Mobiltelefonen, 

zu denen auch Smartphone zählen. SMS-Nachrichten versenden geht natürlich auch, 

viel häufiger werden aber Whatsapp Nachrichten per Internet geschickt. Neben der 

Kommunikation kann das Gerät aber auch einiges im Bereich der Organisation. Ein 

Kalender organisiert alle Termine und erinnert an wichtige Ereignisse und 

Geburtstag. Word-Dokumente können auf dem Smartphone überarbeitet werden. Ein 

Telefonbuch mit vielen detaillierten Angaben kann angelegt werden. 

Auch in der Freizeitgestaltung kann ein Smartphone helfen. Neben dem aktuellen 

Kino- Plan können auch Apps installiert werden. Poker-Apps sind derzeit bei den 

Nutzern sehr beliebt. Auch Anwendungen wie YouTube fehlen auf kaum einem 

Smartphone. Dort kann man sich nicht nur die aktuellsten Videos ansehen, sondern 

auch Musik hören. Die technische Entwicklung schreitet sehr schnell voran und 

bringt immer neue Überraschungen hervor. Die Branche wird für die Nutzer 

garantiert nie langweilig. 

Знать -общенаучную 

лексику на 

иностранном языке по 

своей специальности; 

-основную 

грамматическую 

терминологию; 

основные 

грамматические 

конструкции и 

правила 

словообразования; 

-особенности 

художественного 

функционального 

стиля; 

-употребительные 

слова, аналитические 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– ознакомление с программой и содержанием выбранного курса 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 
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и фразеологические 

словосочетания, 

характерные для 

устной речи по 

выбранной 

специальности; 

-базовую 

терминологическую 

лексику на 

иностранном языке по 

своей специальности; 

-правила перевода 

употребительных 

фразеологических 

словосочетаний, часто 

встречающиеся в 

письменной речи 

изучаемого подъязыка; 

-правила чтения 

сокращений, условных 

обозначений, 

символов и т.п. 

Уметь -делать сообщения, 

доклады на 

иностранном языке; 

читать 

адаптированную или 

несложную 

литературу на 

иностранном языке в 

соответствующей 

отрасли знаний; 

-правильно выбирать 

адекватные языковые 

средства перевода 

публицистической, 

научно-популярной и 

Пример индивидуального задания по практики: 

Цель практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов  

Задачи практики:  

- освоение методов, методик и технологий профессиональной 

деятельности на отдельных этапах реализации педагогического процесса 
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образовательной программы 

художественной 

литературы; 

-переводить 

отдельные фразы и 

наиболее 

употребительные 

слова в 

высказываниях, 

касающихся важных 

тем; 

-выполнять 

письменный перевод с 

небольшими 

стилистическими и 

лексико-

грамматическими 

неточностями; 

интерпретировать 

содержание текстов 

оригинальной 

литературы на 

иностранном языке в 

соответствующей 

отрасли знаний; 

-составлять резюме, 

делать сообщения, 

доклады на 

иностранном языке; 

-применять 

сокращения и 

условные 

обозначения, 

формулы, символы и 

т.п. 

Владеть -перевода 

терминологической 

лексики с 

Контрольные вопросы по практическому этапу практики: 

 

1.Каковы основы профессиональной деятельности и педагогического 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

иностранного языка на 

русский по своей 

специальности и с 

русского на 

иностранный; 

-устной и письменной 

речи на иностранном 

языке, позволяющими 

достаточно свободно 

общаться с 

носителями языка; 

-нормами орфографии, 

орфоэпии, лексики, 

грамматики и 

стилистики 

изучаемого языка; 

-детального 

понимания 

письменного 

сообщения, 

аутентичных текстов 

различных стилей: 

-публицистические, 

художественные, 

научно-популярные, 

научно- технические; 

-научной, 

профессиональной, 

лингво-

культурологической 

коммуникации с 

представителями 

инокультур с 

использованием 

языкового материала 

по избранной 

специальности; 

процесса в системе высшего образования? 
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элемент 
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результаты 
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Структурный элемент 

образовательной программы 

создания точного, 

детального, хорошо 

выстроенного 

сообщение на 

сложные темы, 

демонстрируя 

владение моделями 

организации текста, 

средствами связи и 

объединением его 

элементов. 

Знать - специальную 

терминологическую 

лексику на 

иностранном языке по 

своей специальности; 

- особенности и 

приёмы перевода 

грамматических 

конструкций, 

характерных для 

разных жанровых 

стилей; 

- особенности разных 

функциональных 

стилей 

(публицистический, 

художественный, 

научно-популярный, 

научно-технический); 

- основные приемы 

перевода 

употребительных 

фразеологических и 

аналитических 

словосочетаний, часто 

встречающиеся в 

Теоретические вопросы: 

Какие современные методы и технологии научной коммуникации 

необходимо использовать в научном коллективе? 

Что необходимо сделать для обеспечения безопасной работы научного 

коллектива? 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 
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обучения 
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Структурный элемент 

образовательной программы 

письменной речи 

изучаемого 

подъязыка; 

- слова, 

словосочетания и 

фразеологизмы, 

характерные для 

устной речи и 

письменной в 

ситуациях делового 

общения; 

- характерные 

особенности 

публицистического и 

научного 

функциональных 

стилей; 

- значения  

сокращений и 

условных 

обозначений, 

правильное прочтение 

формул, символов и 

т.п. 

Уметь - анализировать, 

обобщать и 

интерпретировать 

информацию, 

извлеченную из 

текстовых источников 

по своей 

специальности на 

иностранном языке; 

- понимать на слух 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

Практическое задание: 

Организовать работу научного коллектива, включающего студентов и 

магистрантов. (3-4-человека) с использованием современных методов и 

технологий научной коммуникаций 
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Структурный элемент 

образовательной программы 

по специальности, 

опираясь на 

изученный языковой 

материал, фоновые 

страноведческие и 

профессиональные 

знания и навыки 

языковой и 

контекстуальной 

догадки; 

- составлять деловые и 

коммерческие письма 

в пределах изученной 

тематики 

- конспектировать 

прочитанное с 

изложением краткого 

содержания в форме 

резюме. 

Владеть - перевода 

терминологической 

лексики с 

иностранного языка 

на русский по своей 

специальности; 

- неподготовленной 

монологической и 

диалогической речи в 

ситуациях научного, 

профессионального и 

лингво- 

культорологического 

общения в 

соответствии с 

избранной 

специальностью; 

- устной и письменной 

Комплексное задание 

Сделать доклад, сообщение, презентацию по теме НИРС. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

речи на иностранном 

языке, позволяющими 

достаточно свободно 

общаться с 

носителями языка; 

- осознанно владеет  

нормами орфографии, 

орфоэпии, лексики, 

грамматики и 

стилистики 

изучаемого языка и 

основными видами 

чтения; 

- детального 

понимания 

письменного 

сообщения, 

аутентичных текстов 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, 

научно-популярные, 

научно-технические; 

- научной, 

профессиональной, 

лингво-

культурологической 

коммуникации с 

представителями 

инокультур с 

использованием 

языкового материала 

по избранной 

специальности. 

- создания  точного, 

детального, хорошо 

выстроенного 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

сообщение на 

сложные темы, 

демонстрируя 

владение моделями 

организации текста, 

средствами связи и 

объединением его 

элементов. 

УК-5 –способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Знать - систему ценностей, 

на которые 

ориентируются 

ученые; 

- связанные с 

развитием науки 

современные 

социальные и 

этические проблемы; 

- несостоятельность 

принципа этической 

нейтральности науки; 

- причины 

формирования 

этических норм 

научной деятельности; 

- этические нормы 

деятельности 

современного ученого. 

Тестовые задания: 

1. «Аргумент Юма», характеризующий взаимоотношения науки и этики и 

взятый на вооружение неопозитивистами, состоит в следующем: 

1) наука дает человеку власть, следовательно, научное знание в руках 

безнравственного субъекта опасно; 

2) наука имплицитно содержит в себе собственные «нравственные нормы» в 

виде методологических установок, необходимых для познания истины; 

3) из рационального исследования фактов нельзя вывести ценностные 

суждения; 

4) служение истине как цель научной деятельности гарантирует нравственность 

науки. 

2. Формой реакции научного сообщества и общества в целом на негативные 

последствия научного прогресса, появившейся только во второй половине XX 

века, является: 

1) функционирование этических комитетов; 

2) антисциентизм; 

3) индивидуальный отказ исследователя от работы над общественно опасным, 

по его мнению, проектом; 

4) отказ от абсолютности принципа открытости информации в сфере 

фундаментальных исследований. 

3. Биоэтика – это: 

1) этика биологических исследований; 

2) этика медицины; 

3) учение А. Швейцера о «благоговении перед жизнью»; 

4) зачатки нравственности, находимые у животных. 

4. Осуждение плагиата может быть истолковано как проекция в сферу научной 

деятельности нравственного принципа: 

История и философия науки 
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1) осуждения гордыни; 

2) осуждения лжи; 

3) осуждения зависти; 

4) осуждения воровства. 

5. В конце 30-х годов XX века в связи с появлением идеи атомной бомбы 

возник прецедент: 

1) нарушения принципа полной открытости информации в сфере 

фундаментальных исследований; 

2) наложения мировым научным сообществом моратория на определенную 

сферу фундаментальных исследований; 

3) наложения правительством государства запрета на определенную сферу 

фундаментальных исследований; 

4) засекречивания результатов разработок нового вида оружия. 

6. Что из перечисленного является наиболее правильным ответом на вопрос о 

том, кто может выступать субъектом этики науки? 

1) научные работники; 

2) научные и научно-технические работники; 

3) научные работники и научные коллективы; 

4) научные работники, научные коллективы, все научное сообщество в целом. 

7. В число четырех основополагающих ценностных принципов научного 

познания, выделенных Р. Мертоном, не входит: 

1) общедоступность научного знания; 

2) ориентация на бескорыстный поиск истины; 

3) организованный скептицизм; 

4) стремление к новизне получаемой информации. 

8. Нравственная ответственность перед ушедшими поколениями, по мнению 

А.Я. Гуревича, присутствует в деятельности ученого: 

1) в гуманитарных и общественных науках; 

2) в медицине; 

3) в исследованиях биологической эволюции; 

4) в ядерной физике. 

9. Этика науки не включает в себя в качестве составной части: 

1) профессиональную этику научного работника; 

2) этику научной дискуссии; 

3) изучение социально-этической ответственности ученого; 

4) биоэтику. 

10. В идеях какого философа эпохи Просвещения берет свой исток анти-
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сциентизм? 

1) П.А. Гольбах; 

2) Дж. Толанд; 

3) Ж.-Ж. Руссо; 

4) Ж.О. Ламетри. 

11. Что из перечисленного является нарушением этики научной публикации? 

1) алфавитный порядок расположения фамилий авторов; 

2) цитирование автором публикации работ своего научного руководителя;  

3) ситуация, когда публикация имеет, согласно выходным данным, 8 или более 

авторов; 

4) ситуация, когда в число авторов публикации включен руководитель научного 

подразделения, обеспечивший материальную базу для исследований, но не 

участвовавший в самом исследовании. 

12. Принцип универсализма, провозглашаемый Р. Мертоном в числе базовых 

принципов этики науки, означает: 

1) все научные открытия имеют равную ценность; 

2) истинность научных утверждений должна оцениваться независимо от 

социальных и личностных качеств того, кто их формулирует; 

3) принципы этики науки универсальны для всех эпох; 

4) принципы этики науки универсальны для всех научных дисциплин. 

13. С точки зрения известного специалиста по экологической этике Р. Нэша, 

объекты живой природы представляют ценность: 

1) прежде всего с экономической точки зрения; 

2) с экономической и с эстетической точки зрения; 

3) как самоценные объекты нравственных отношений; 

4) как необходимое условие выживания человечества. 

14. Ключевым фактором для разрушения идеала нравственно нейтральной 

науки в XX веке явилось следующее: 

1) революция в России 1917 года; 

2) создание атомной бомбы; 

3) появление генной инженерии; 

4) создание теории относительности. 

15. Интеллигентность, в понимании Ю.М. Лотмана, это 

1) принадлежность к социальной группе работников умственного труда; 

2) гибкий ум; 

3) совокупность нравственных и интеллектуальных качеств; 

4) умение следовать этикету. 
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16. Кто высказал мнение, что наступило время, когда социально-биологические 

исследования могут пролить свет на этические проблемы и полностью заменят 

философскую этику? 

1) Ч. Дарвин; 

2) Э. Геккель; 

3) Э. Уилсон; 

4) А. Швейцер. 

Уметь - применять и 

следовать этическим 

нормам 

профессиональной 

деятельности. 

Практические вопросы: 

1. Каково Ваше отношение к принципу этической нейтральности науки? Ответ 

обоснуйте. 

2. Какие фундаментальные ценности направляют деятельность научного 

сообщества? 

Владеть - навыками 

критической оценки 

применения этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

Комплексные задания: 

Подумайте, дайте развернутый ответ и продемонстрируйте сформированные 

навыки: 

1. «Этика, соответствующая одновременно реалистическим и прагматическим, 

а также моральным интуициям, может быть только смешанной теорией, в 

которую могут войти как компоненты, ориентированные на общую пользу, так 

и факторы этики деонтологических принципов. (…) этика не может 

отказываться … от ориентации на регулируемые последствия.» (Ленк Х. 

Ответственность в технике, за технику, с помощью техники// 

Философия техники в ФРГ. Сборник статей: перевод с нем. и англ. Сост. Ц.Г. 

Арзаканян, В.Г. Горохов. М., Прогресс). 

- Почему сегодня, на взгляд автора, оказывается недостаточной 

индивидуализированная мораль, равно как и технократический подход? Как 

большое число возрастающих взаимодействий, таких как синергетические и 

кумулятивные эффекты, влияет на ответственность исследователя в науке и 

технике и возникновение коллективной ответственности? 

2. «Комиссия Союза немецких инженеров, которая занимается «основами 

оценки техники», определила восемь центральных ценностных областей 

технической деятельности: 1. Способность функционирования. 2. 

Экономичность. 3. Благосостояние.4. Здоровье 5. Безопасность. 6. Качество 

окружающей среды. 7. Качество общества. 8. Развитие личности».(Алоиз 

Хунинг. Инженерная деятельность с точки зрения этической и социальной 

ответственности// Философия техники в ФРГ. Сборник статей: перевод с нем. и 

англ. 
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Сост. Ц.Г. Арзаканян, В.Г. Горохов. М., Прогресс). 

- Покажите, как эти ценностные аспекты взаимосвязаны, какую иерархию 

между ними можно обнаружить и как они влияют на социальное измерение и 

ответственность инженерной деятельности. 

Знать - понятия, функции и 

категории 

профессиональной 

этики; 

- нормативные 

характеристики 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности; 

- принципы 

организации 

взаимодействия 

субъектов 

профессиональной 

деятельности. 

Составьте краткий глоссарий профессиональной этики. 

Перечислите основные этические нормы и правила, применяемые в 

конкретной профессиональной деятельности. 

Педагогика и психология высшей 

школы 
Уметь - определять цели и 

задачи, содержание 

научного 

исследования, 

основанного на 

этических принципах 

профессиональной 

деятельности; 

- этично излагать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения в разных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности; 

- организовывать 

взаимодействия 

Проанализируйте основные проблемы и тенденции развития этических 

норм в различных областях деятельности, в том числе научной. 

Какие пути развития профессиональных этических норм Вы видите в 

Вашей профессиональной деятельности. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

субъектов 

профессиональной 

деятельности в 

различных формах 

на основе 

личностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Владеть - навыками 

определения цели и 

задач научного 

исследования, 

основанного на 

этических принципах 

профессиональной 

деятельности; 
- навыками 

соблюдения этических 

норм 

профессиональной 

деятельности; 
- навыками этичного 

изложения 

собственной точки 

зрения в различных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности; 
- навыками 

организации 

взаимодействия 

субъектов 

профессиональной 

деятельности в 

различных формах с 

Сформулируйте положения научной этики, которых необходимо, на 

Ваш взгляд, придерживаться в профессиональной деятельности. Разработайте 

примерный этический кодекс организации. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Знать  основные способы 

использования 

результатов 

исследовательской 

деятельности; 

 правила 

использования 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

принадлежащих 

другим субъектам; 

 права авторов 

изобретений, 

патентные права, 

ограничения прав. 

Примерныетесты 

ТестПатентныеправа 

1. Патентнаизобретениеудостоверяет 

- приоритет 

- авторство 

- созданиеюридическоголица 

2. Неотчуждаемымявляется 

- исключительноеправо 

- правоавторства 

- правонаполучениепатента. 

3. Изобретение признаётся использованным в продукте, если продукт содержит 

- каждый признак данного изобретения 

- хотя бы один признак данного изобретения 

- несколькопризнаковданногоизобретения. 

4. Является нарушением исключительного права на изобретение 

- проведение научного исследования способа, в котором использовано 

изобретение 

- использование изобретения для ведения домашнего хозяйства 

- использование изобретения при оказании услуг по ведению 

домашнего хозяйства. 

5. Правопреждепользованияпредполагаетправо 

-  на дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема 

- на дальнейшее возмездное использование с расширением объема 

- на дальнейшее возмездное использование с расширением объема. 

6. Если изобретение не используется в течение 4 лет 

- патентные права передаются другому лицу Роспатентом 

- любое лицо может требовать заключения принудительной лицензии 

- патентаннулируется. 

7. Исключительныеправанаизобретениедействуют 

- 5 лет 

- 10 лет 

- 20 лет. 

8. Исключительные права на полезную модель действуют 

- 5 лет 

Защита интеллектуальной 

собственности 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

- 10 лет 

- 20 лет. 

9. Исключительные права на промышленный образец действуют 

- 5 лет 

- 10 лет 

- 20 лет. 

10. Срок действия исключительного права не может быть продлён для 

- изобретений 

- промышленных образцов 

- полезных моделей. 

Уметь  корректно 

отстаивать авторские 

права, соблюдать 

правила оборота 

объектов 

интеллектуальной 

собственности; 

 распознавать 

незаконные способы 

использования 

объектов 

интеллектуальной 

собственности; 

 аргументировано 

обосновывать 

положения 

предметной области 

знания; 

 защищать права 

авторов и 

патентообладателей. 

Примерные практические задания 

Задание: 

В рубрике «Картотека» найдите решение Арбитражного суда 

Владимирской области от 30.11.2017 по делу № А11-6574/2017 

http://kad.arbitr.ru/Card/4ff5f133-fc53-4768-9616-08c811c7d3a6 . Найдите и 

выпишитеответынаследующиевопросы: 

1. Кто является истцом по делу? 

2. Кто является ответчиком по делу? 

3. В чём состоят требования истца? 

4. Почему к участию в деле привлеченаКленова О.М.? 

5. На каком основании исключительные права перешли к ООО «ВИК-

Энерго»? 

6. Какимобразомвскрылсяплагиат ? 

7. Какими доказательствами подтверждается факт плагиата? 

8. Какие способы защиты прав интеллектуальной собственности применены в 

данном случае? 

9. Какие обстоятельства учтены судом при определении суммы компенсации? 

10. Пересматривалось ли данное дело Судом по интеллектуальным правам, 

когда и с каким результатом? 

Владеть - навыками 

договорного 

регулирования 

патентных 

правоотношений, 

Примерныепрактическиезадания 

Задание: 

1. На сайте любого интересующего вас журнала найдите текст 

договора о передаче авторского права. Например, Вестник МГТУ 

http://vestnik.magtu.ru/avtoram.html. 

http://kad.arbitr.ru/Card/4ff5f133-fc53-4768-9616-08c811c7d3a6
http://vestnik.magtu.ru/avtoram.html


Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

отчуждения 

исключительного 

права и выдачи 

лицензий; 

- навыками охраны 

прав 

правообладателей с 

помощью гражданско-

правовых средств 

защиты, применения 

административного и 

уголовного 

законодательства. 

2. Изучитетекстдоговора.  

3. Определите, к какому виду договоров в сфере авторского права 

он относится.  

4. Заполните договор от имени автора статьи. 

Знать - понятия, функции и 

категории 

профессиональной 

этики; 

- нормативные 

характеристики 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности; 

- правила организации 

взаимодействия 

субъектов 

профессиональной 

деятельности. 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– ознакомление со структурой образовательного процесса в 

образовательном учреждении, организацией и проведением учебных занятий; 

– ознакомление с государственным образовательным стандартом и 

рабочим учебным планом по одной из образовательных программ; 

– ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, 

предназначенных к реализации в выбранных аспирантом учреждениях 

различного уровня и профиля образовательной подготовки 

Педагогическая практика 

Уметь - определять цели и 

задачи, содержание 

научного 

исследования, 

основанного на 

этических принципах 

профессиональной 

деятельности; 

- этично излагать и 

Пример индивидуального задания по педагогической практики: 

Цель педагогической практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов и 

обеспечение их готовности к самостоятельной педагогической деятельности. 

Задачи учебной педагогической практики:  

- формирование у аспирантов целостного представления о педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, 

учебно-методической и научно-методической работы, формах организации 

образовательного процесса и методиках преподавания дисциплин по 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

аргументировать 

собственную точку 

зрения в разных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности; 

- организовывать 

взаимодействия 

субъектов 

профессиональной 

деятельности в 

различных формах на 

основе личностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

направлениям подготовки; 

- выявление особенностей педагогической деятельности и педагогического 

процесса в высшей школе; 

- изучение аспирантами организации и технологий педагогической 

деятельности и педагогического процесса 

Владеть - навыками 

эффективной научной 

коммуникации и 

рационального 

поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

- коммуникативными 

умениями, 

основанными на 

этических нормах; 

- навыками 

самодиагностики, 

саморефлексии и 

коррекции поведения 

в профессиональной 

деятельности. 

Планируемые результаты практики: 

- план-конспект лекций и практических занятий по теме избранной 

учебной дисциплины с указанием списка использованных источников; 

- разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 

7-10); 

- отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год 

(книги, журналы, статьи и пр.) 

УК-6 –способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

Знать - основные задачи и Перечень теоретических вопросов к самостоятельному изучению учебной и Современные проблемы наук о 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

проблемы научной 

направленности и 

специальностей. 

- основные критерии 

оценки 

профессионального и 

личностного развития. 

- методы и пути 

совершенствования 

профессионального и 

личностного развития 

научно литературы: 

1. проанализировать классификацию горных наук с учетом перспектив 

цифровизации горной отрасли; 

2. представить основные положения горно-промышленной геологии при 

комплексном освоении участка недр Земли; 

 

Земле и производства 

Уметь - выделять этапы 

формирования 

профессионализма в 

научной деятельности; 

- организовывать и 

планировать научную, 

профессиональную 

деятельность в 

становлении личности. 

- распознавать 

критерии оценки 

профессионального и 

личностного развития. 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к практическому 

занятию: 

1. – современные способы подготовки массива горных пород при 

природных освоении и формировании техногенных георесурсов; 

2. – систематизировать способы и методы обоснования параметров 

горнотехнической системы при комплексном освоении участка недр; 

 

Владеть - навыками 

профессиональной 

этики и практической 

психологии. 

- демонстрацией 

профессиональных 

знаний в области 

научной 

направленности; 

- навыками 

организации 

коллективных 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к устному опросу  

1. – классифицировать показатели строительной геотехнологии при 

комплексном освоении участка недр; 

2. – систематизировать способы обогащения твердых полезных 

ископаемых при внедрении современных технологий переработки 

отвальных хвостов. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

научных 

исследований. 

Знать - цель и перспективы 

профессионального и 

личностного развития; 

- пути, способы 

решения задач, 

возникающих в ходе 

собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

- методы и способы 

совершенствования 

профессионально - 

личностного развития. 

Опишите в форме эссе цели и перспективы профессионального и 

личностного развития.  

Определите пути, способы решения задач, возникающих в ходе 

собственного профессионального и личностного развития.  

Подготовьте сообщение на тему «Методы и способы 

совершенствования профессионально - личностного развития». 

Педагогика и психология высшей 

школы 

Уметь - определять цели и 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

- критически 

анализировать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

- рефлексировать 

результаты 

собственного 

профессионального и 

личностного развития. 

Определите методы, позволяющие выделять и формулировать цели и 

задачи собственного профессионального и личностного развития. 

Приведите примеры методов анализа и оценки собственного 

профессионального и личностного развития 

 

Владеть - навыками 

планирования и 

решения задач 

профессионального и 

личностного развития; 

- навыками 

самостоятельного 

Подготовьте план с анализом уровня собственного профессионального 

и личностного развития и перспективами дальнейшего самосовершенствования.  

Определите перспективы и направления решения задач собственного 

профессионального и личностного развития и самореализации в 

профессиональной деятельности. Представьте описание в виде 

последовательных действий. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

- навыками 

самореализации 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать - цель и перспективы 

профессионального и 

личностного развития; 

- пути, способы 

решения задач, 

возникающих в ходе 

собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

- методы и способы 

совершенствования 

профессионально - 

личностного развития. 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

– изучение лабораторного оборудования или программно-

информационного обеспечения для ЭВМ; 

– подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии 

с тематикой и целями занятий; 

– разработку содержания учебного материала на современном научно-

методическом уровне 

Педагогическая практика 
Уметь - определять цели и 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

- критически 

анализировать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

- рефлексировать 

результаты 

собственного 

Пример индивидуального задания по педагогической практики: 

Цель педагогической практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов и 

обеспечение их готовности к самостоятельной педагогической деятельности. 

Задачи учебной педагогической практики:  

- освоение методов, методик и технологий педагогической деятельности на 

отдельных этапах реализации педагогического процесса; 

- овладение методами и навыками, структурирования и преобразования 

научного знания в учебный материал, постановки и систематизации 

педагогических задач; 

- профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и 

формирование у них индивидуально-личностных и профессиональных качеств 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

профессионального и 

личностного развития. 

преподавателя высшей школы, навыков педагогического мастерства; 

- приобретение навыков эффективных форм общения со студентами в 

системе «студент-преподаватель» 

Владеть - навыками 

планирования и 

решения задач 

профессионального и 

личностного развития; 

- навыками 

самостоятельного 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

- самореализацией 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития. 

Контрольные вопросы по практическому этапу педагогической 

практики: 

 

1.Каковы основы преподавания дисциплин в системе высшего 

образования? 

2. В чем заключается сущность и специфика профессиональной 

педагогической деятельности? 

Знать -цель и перспективы 

профессионального и 

личностного развития; 

-пути, способы 

решения задач, 

возникающих в ходе 

собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

-методы и способы 

совершенствования 

профессионально - 

личностного развития. 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– изучение лабораторного оборудования или программно-

информационного обеспечения для ЭВМ 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Уметь -определять цели и 

задачи собственного 

профессионального и 

Пример индивидуального задания по практики: 

Цель практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

личностного развития; 

-критически 

анализировать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

-рефлексировать 

результаты 

собственного 

профессионального и 

личностного развития. 

Задачи практики:  

- овладение методами и навыками, структурирования и преобразования 

научного знания в учебный материал, постановки и систематизации 

педагогических задач 

Владеть -навыками 

планирования и 

решения задач 

профессионального и 

личностного развития; 

-навыками 

самостоятельного 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

-навыками 

самореализации 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития. 

Контрольные вопросы по практическому этапу практики: 

 

1. В чем заключается сущность и специфика профессиональной и 

педагогической деятельности? 

Знать - основные задачи и 

проблемы научной 

направленности и 

специальностей. 

- основные критерии 

оценки 

профессионального и 

Теоретические вопросы: 

Собираетесь ли вы написать и защитить диссертацию? 

Выбран ли диссертационный совет, в котором вы собираетесь 

защищаться? 

 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

личностного развития. 

- методы и пути 

совершенствования 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь - выделять этапы 

формирования 

профессионализма в 

научной 

деятельности; 

- организовывать и 

планировать научную, 

профессиональную 

деятельность в 

становлении 

личности. 

- распознавать 

критерии оценки 

профессионального и 

личностного развития. 

Практические задания: 

Регулярно работать над материалами диссертации. 

Указать  материалы в портфолио позволяющие судить о Вашем 

научном росте? 

Владеть - навыками 

профессиональной 

этики и практической 

психологии. 

- демонстрацией 

профессиональных 

знаний в области 

научной 

направленности; 

- навыками 

организации 

коллективных 

научных 

исследований. 

Комплексное задание. 

Сформировать портфолио согласно плана диссертационного 

исследования 

Знать –  основные 

определения и понятия 
Перечень теоретических вопросов к зачету: 

1. Теории информационного общества. Феномен медиакультуры.  
Медиакультура 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

медиакультуры; 

–  основные методы 

исследований, 

используемые в 

медиаанализе; 

–  определения 

медийных понятий, 

основные 

теоретические 

подходы к ним, их 

структурные 

характеристики; 

–  определения 

медийных процессов. 

2. Основные эпохи в развитии медиа и функции медиакультуры. 

3. Медиакультура как феномен эпохи модерна. «Элитарное» – «массовое» как 

парадокс культуры. Теория и практика двух культур.  

4. Медиакультура и мифы XX века. Информация как власть, бизнес и знание. 

5. Медиакультура России в условиях социальной модернизации.  

6. Критика медиа текстов.  

7. Электрокоммуникации (телеграф, телефон, радио) и их влияние на 

общественное сознание. 

8. Медиа и кинематограф. 

9. «Реальность» в современной медиакультуре. 

10. Игровые фильмы интерактивного телевидения. Телесериал и телереклама 

как продукты рыночной экономики. 

11. Концепция медиасреды. Интернет как пространство свободной 

коммуникации. 

12. Массмедиа и власть: на пути к диалогу. 

13. Бизнес и формирование медиарынка.  

14. Сетевое общество и границы приватной сферы. 

15. Телевидение. Сериалы и ток-шоу. 

 

Тест: 

1. Медиакультура – это ….  

Укажите не менее двух вариантов ответа. 

а) процесс взаимодействия медийных источников в обществе;  

б) культура общения при помощи медийных средств; 

в) система информационно-коммуникационных средств, выработанных 

человечеством в процессе культурно-исторического развития, способствующих 

формированию общественного сознания и социализации личности;  

г) передача информации и культуры ее восприятия; она может выступать и 

системой уровней развития личности, способной «читать», анализировать и 

оценивать текст, заниматься творчеством, усваивать новые знания. 

2. Медиакультуру можно считать механизмом связи между…  

Укажите не менее двух вариантов ответа.    

а) обществом и государством;  

б) социумом и властью;  

в) регионами;  

г) государствами. 

3. Кто из исследователей рассматривал медиа как «мифологию»?  



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

а) Ж. Бодрийяр;  

б) Ж. Делез;  

в) Ю. Лотман;  

г) Р. Барт. 

4. Основные функции медиакультуры … 

Укажите не менее двух вариантов ответа. 

а) исследовательская;  

б) коммуникативная;  

в) информационная;  

г) соматическая. 

5. Медиакультура возникла как культура эпохи… 

а) постмодернизма;  

б) модернизма;  

в) ультрамодернизма;   

г) постимпрессионизма. 

6. Визуальные новации газеты – это… 

Укажите не менее двух вариантов ответа. 

а) крупные заголовки;  

б) разъединение текста с иллюстрациями;  

в) размещение рекламы;  

г) эссе. 

7. Кинематограф – это… 
а) средство коммуникации и синтез технической и художественной культуры; 

б) техническое изобретение;  

в) специфические трюки медиа;  

г) искусство. 

8. Почему не популярны учебные телевизионные медиатексты? 

Укажите не менее двух вариантов ответа.  
а) наличие юмора;  

б) отсутствие игрового компонента;  

в) расчет на профессиональную специфику аудитории;  

г) концептуальным пессимизмом. 

9. Как называется концепция, согласно которой информатика, 

компьютеры и микроэлектроника определяют и преобразуют всю 

современную социальную систему: 

а) «индустриального общества»; 

б) «постиндустриального общества»; 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

в) «технотронного общества»; 

г) «информационного общества». 

10. «Обобщенная характеристика существования в современных обществах 

типа культуры, превращенной в индустриально-коммерческую форму 

производства и распространения с помощью средств массовой информации 

стандартизированных духовных благ» – к какому понятию относится это 

определение?  

а) к понятию «информационное общество»;  

б) к понятию «ультрамодернизм»;  

в) к понятию «массовая коммуникация»; 

г) к понятию «элитарная культура». 

11. Медиа (от лат. media, medium) – средство, посредник. Кто ввел этот термин 

в гуманитарное знание для обозначения расширяющейся системы массовых 

коммуникаций? Виды медиа: печатные, аудиальные, визуальные, 

аудиовизуальные. Синонимичные понятия: массмедиа, СМИ, СМК. 

а) Г. Маркузе; 

б) Г.М. Маклюэном;  

в) Т. Адорно;  

г) Э. Дюркгейм. 

Уметь – применять знания по 

медиакультуре в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать их на 

междисциплинарном 

уровне; 

–  приобретать знания 

в области 

медиакультуры; 

–  корректно выражать 

и аргументированно 

обосновывать свою 

точку зрения на 

современные 

медийные процессы; 

–  анализировать свою 

потребность в 

Практические задания:  

1. Проанализировать то, как словесные и визуальные символы в медиатексте  

образуют некое значение (к примеру, роль знаков в рекламе). 

2. Распознать и проанализировать символические коды (кадр, ракурс и т.д.) в 

медиатексте; то, как информация соотносится с кодами и условностями медиа; 

проанализировать то, как символические коды могут взаимодействовать друг с 

другом для создания определенного смысла медиатекста. 

3. Проанализировать рекламные афиши медиатекстов (визуальная и письменная 

информация, самая важная часть данной информации, композиция афиши). 

4. На основе рекламной афиши сделать прогноз успеха у аудитории того или 

иного рекламируемого медиатекста с мифологическим, сказочным, 

фольклорным источником. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

информации. 

Владеть – практическими 

навыками 

критического 

восприятия 

медиакультурной 

информации; 

– методами 

медиакультурного 

анализа современной 

действительности; 

– навыками 

социального 

взаимодействия, 

сотрудничества. 

Блок творческих заданий для выявления уровня креативного показателя 

личности: 

1. Опишите кадр из аудиовизуального медиатекста, который выражает образное 

обобщение, оставшееся у вас после просмотра. 

2. Предложите свой визуальный вариант образного обобщения авторской 

концепции аудиовизуального медиатекста в виде плаката или коллажа. 

3. Передайте образное обобщение авторской концепции аудиовизуального 

медиатекста строчками из известного стихотворения, образно-эмоциональное 

содержание которого частично перекликается (или совпадает с ней) с темой 

данного медиатекста. 

4. Составьте рассказ от имени персонажа медиатекста (с сохранением 

особенностей его характера, лексики и т.п.). 

ОЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 –  способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты 

Знать - основные методы 

теоретических и 

эмпирических 

исследований в 

коллективной и 

индивидуальной 

научной деятельности; 

- стадии, фазы и этапы 

в организации научной 

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов к самостоятельному изучению учебной и 

научно литературы: 

1. Ресурсы недр Земли. Месторождения полезных ископаемых. 

2. Горные породы вскрыши, отходы горно-обогатительного и 

металлургического производства, техногенные месторождения. 

3. Глубинные источники пресных вод. Глубинное тепло недр Земли. 

Природные и техногенные полости в земных недрах. 
Современные проблемы наук о 

Земле и производства 
Уметь - обсуждать способы 

эффективного 

решения задачи 

методами 

математического 

моделирования; 

- корректно выражать 

и аргументированно 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к практическому 

занятию: 

1. Описать основные направления и возможности автоматизации горно-

геометрического анализа. 

2. Классификация горных наук как системы знаний об освоении и 

сохранении недр 

3. Научная проблема комплексного освоения недр. 

4. Основные положения горно-промышленной геологии. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

обосновывать 

положения в области 

математического 

моделирования 

- использовать на 

междисциплинарном 

уровне знания по 

организации научной 

деятельности. 

 

 

Владеть - навыками 

теоретических и 

эмпирических 

методов-действий и 

методов-операций; 

- обобщением 

результатов решения, 

экспериментальной 

деятельности; 

- навыками 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 

возможностей 

информационной 

среды; 

- совершенствованием 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 

возможностей 

информационных 

технологий. 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к устному опросу  

1. Геологическое обеспечение управления запасами и качеством полезных 

ископаемых. Геологическое обеспечение управления состоянием 

массива на карьерах. Геологическое обеспечение строительства 

подземных сооружений. 

2. Геометрия и квалиметрия недр. Основные перспективные 

геологические задачи. 

3. Основные положения геомеханики 

Знать - основные 

определения 

методологии; 

Перечень теоретических вопросов  

1. Характеристика научной деятельности: коллективная и индивидуальная 

научная деятельность. 

Методология и информационные 

технологии в научных 
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элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

- критерии научности 

деятельности; 

- нормы научной 

этики; 

-основные методы 

теоретических и 

эмпирических 

исследований в 

коллективной и 

индивидуальной 

научной деятельности; 

- стадии, фазы и 

этапы в организации 

научной 

деятельности. 

2. Приведите концепцию индивидуальных научных исследований. 

3. Опишите эмпирические методы-операции, планируемых к применению в 

научно-исследовательской работе. 

4. Опишите эмпирические методы-действия, планируемых к применению в 

научно-5. Исследовательской работе. 

 

исследованиях 

Уметь - выделять стадии, 

фазы и этапы 

организации научной 

деятельности;  

- обосновывать 

привлечение 

специалистов к 

решению типовых 

задач; 

- распознавать 

критерии научной 

деятельности; 

- приобретать знания в 

области 

математического 

моделирования; 

- корректно выражать 

и аргументированно 

обосновывать 

положения в области 

математического 

моделирования; 

Практические задания  

1. На основании диаграмм, приведенных на рисунке, изучить передачу 

ресурсов по уровням декомпозиции. 

 
Рис.  Диаграмма декомпозиции: а – А1; б –  А2 

3. Рассмотреть несколько аспектов для идеи «Исследование влияния схемы 

расстановки форсунок на формирование непрерывно-литой заготовки». 
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результаты 
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Структурный элемент 

образовательной программы 

- обсуждать способы 

эффективного 

решения задачи 

методами 

математического 

моделирования; 

- использовать на 

междисциплинарном 

уровне знания по 

организации научной 

деятельности. 

 

Владеть - способами 

демонстрации умений 

вести индивидуальную 

научную 

деятельность; 
- способами оценки 

значимости и 

практической 

пригодности 

полученных 

результатов; 
- профессиональным 

языком 

математического 

моделирования и 

численных методов; 
- навыков 

коллективной научной 

деятельности; 
- навыками и 

методиками 

обобщения 

результатов решения, 

экспериментальной 

деятельности; 
- навыками 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Построить проект IDEF0 диаграммы для объекта диссертационного 

исследования. 

2. Построить проект IDEF0 диаграммы для процессов диссертационного 

исследования. 
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Структурный элемент 

образовательной программы 

применения 

теоретических и 

эмпирических 

методов- действий и 

методов-операций; 
- навыками 

применения 

результатов решения, 

экспериментальной 

деятельности; 
- навыками 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем способами 

использования 

возможностей 

информационной 

среды. 

Знать -основные 

определения и 

понятия, принципы 

планирования, 

используемые в 

экспериментальных 

исследованиях; 

-основные методы 

экспериментальных 

исследований; 

-основные методы 

экспериментальных 

исследований, 

используемых при 

планировании и 

моделировании 

эксперимента. 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– подбор и анализ основной и дополнительной литературы в 

соответствии с тематикой и целями занятий 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

Уметь - эффективно 

планировать и решать 

задачи методами 

математического и 

физического 

моделирования 

эксперимента; 

- планировать и 

проводить 

экспериментальные 

исследования в 

области 

геотехнологии; 

-обрабатывать и 

анализировать  

результаты 

экспериментальных 

исследований в 

области горного дела. 

Пример индивидуального задания по практики: 

Цель практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов  

Задачи практики:  

- профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и 

формирование у них индивидуально-личностных и профессиональных качеств 

преподавателя высшей школы, навыков педагогического мастерства 

Владеть -навыками  

планирования 

экспериментальных 

исследований в 

области горного дела; 

-навыками обработки 

и анализирования 

результатов 

экспериментальных 

исследований  при 

открытой и подземной 

геотехнологии; 

-обобщения 

результатов 

экспериментальны 

исследований. 

Контрольные вопросы по практическому этапу практики: 

 

1.Каковы основы преподавания дисциплин в системе высшего образования? 

Знать - основные Теоретические вопросы: Научно-исследовательская 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

определения 

методологии; 

- критерии научности 

деятельности; 

- основные методы 

теоретических и 

эмпирических 

исследований в 

коллективной и 

индивидуальной 

научной 

деятельности; 

- стадии, фазы и этапы 

в организации 

научной 

деятельности. 

Составлен ли реальный план работы над диссертацией? На какой 

период? 

План индивидуальной работы аспиранта 

План экспериментальной работы 

деятельность и подготовка НКР 

Уметь - обсуждать способы 

эффективного 

решения задачи 

методами 

математического 

моделирования; 

- корректно выражать 

и аргументированно 

обосновывать 

положения в области 

математического 

моделирования 

- использовать на 

междисциплинарном 

уровне знания по 

организации научной 

деятельности. 

Практические задания: 

Осуществить математическое моделирование геотехнологических 

способов добычи (в соответствии с тематикой диссертационного. 

исследования). 

Разработать классификацию объектов-аналогов объекту исследований 

по критерию качественных показателей добычи. 

 

Владеть - навыками 

теоретических и 

эмпирических 

Комплексное задание: 

С использованием базы данных GoogleScholar сделать обзор статей по 

теме работ за последние 15 лет. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

методов-действий и 

методов-операций ; 

- навыками и 

методиками 

обобщения 

результатов решения, 

экспериментальной 

деятельности; 

- совершенствованием 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 

возможностей 

информационной 

среды. 

ОПК-2 –  способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по результатам выполнения исследований 
Знать - основные 

направления горных 

наук; 

- основные задачи и 

проблемы в области 

освоении и 

сохранении недр; 

- научные проблемы 

комплексного 

освоения недр; 

- основные 

перспективные 

геологические 

задачи. 

Перечень теоретических вопросов к самостоятельному изучению учебной и 

научно литературы: 

1. Приоритетные научные направления геомеханики. 

2. Основные положения рудничной аэрогазодинамики и горной 

теплофизики.  

3. Теория проектирования освоения недр. Современные проблемы наук о 

Земле и производства 

Уметь - анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- корректно излагать 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к практическому 

занятию: 

1. Задачи проектирования: исследовательские, технические, технико-

экономические. 

2. Методы установления параметров и расчета конструкций отдельных 

горных объектов и техногенных геосистем. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

результаты анализа и 

оценки современных 

научных достижений; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

провеять полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

геотехнологии; 

- обосновывать 

критерии научности 

деятельности. 

3. Принцип поэтапного проектирования горных предприятий. 

Владеть - навыками 

демонстрации научно-

технических отчетов, а 

также публикаций по 

результатам 

выполнения 

исследований; 

- методологией 

добычи и обогащения 

полезных ископаемых; 

- навыками обобщения 

результатов 

критического 

анализа результатов 

научной 

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к устному опросу  

1. Геологическое обеспечение управления запасами и качеством полезных 

ископаемых. Геологическое обеспечение управления состоянием 

массива на карьерах. Геологическое обеспечение строительства 

подземных сооружений. 

2. Геометрия и квалиметрия недр. Основные перспективные 

геологические задачи. 

3. Основные положения геомеханики 

Знать -основные правила 

подготовления и 

оформления научно- 

технических отчетов с 

учетом соблюдения 

авторских прав; 

-нормативные 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– разработку содержания учебного материала на современном научно-

методическом уровне 
Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

документы 

оформления заявок, 

грантов, проектов 

НИР; 

-требования к 

содержанию и правила 

оформления 

рукописей к 

публикации. 

Уметь -подготавливать 

научно-технические 

отчеты НИР; 

-подготавливать  

публикации по 

результатам 

выполнения научно- 

технических 

исследований. 

Пример индивидуального задания по практики: 

Цель практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов. 

Задачи практики:  

- приобретение навыков эффективных форм общения со студентами в 

системе «студент-преподаватель» 

Владеть -способностью 

подготавливать 

научно-технические 

отчеты по результатам 

НИР; 

- способностью 

подготавливать 

публикации по 

результатам 

выполнения научных 

исследований. 

Контрольные вопросы по практическому этапу практики: 

1. В чем заключается сущность и специфика профессиональной 

деятельности? 

Знать - основные направле-

ния горных наук; 

- основные задачи и 

проблемы в области 

освоении и 

сохранении недр; 

- научные проблемы 

Теоретические вопросы 

План научного доклада об промежуточных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

комплексного 

освоения недр; 

- основные 

перспективные 

геологические задачи. 

Уметь - анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- корректно излагать 

результаты анализа и 

оценки современных 

научных достижений; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

проверять 

полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

геотехнологии; 

- обосновывать 

критерии научности 

деятельности. 

 

 

Практическое задание 

Написать обзорную статью. 

Владеть -  навыками 

демонстрации научно-

технических отчетов, 

а также публикаций 

по результатам 

выполнения 

исследований; 

- методологией 

добычи и обогащения 

полезных 

ископаемых; 

Комплексное задание 

Провести анализ практики применения современных способов  

комплексного освоения недр 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

- обобщения 

результатов 

критического анализа 

результатов научной 

деятельности. 

ОПК-3 –    готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной научной работы 

Знать - основные 

направления освоения 

георесурсов; 

- основные горные 

термины и 

определения; 

- основные разделы, 

стадии и этапы 

организации научного 

доклада результатов 

деятельности; 

- технологию 

разработки природных 

и техногенных 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых; 

- решения 

поставленной научной 

проблемы. 

Перечень теоретических вопросов к самостоятельному изучению учебной и 

научно литературы: 

1. Экономика освоения георесурсов.  

2. Горная экология. Причины и основные тенденции изменения 

экологического состояния освоения недр.  

3. Информатизация в горном деле. Понятие, предмет и цель горной 

информатики. Структура и технические средства горной информатики 

Современные проблемы наук о 

Земле и производства 

Уметь - составлять план 

доклада и алгоритм 

изложения основных 

результатов 

исследования. 

- ставить цель и 

решать проблему при 

выполнения научных 

исследований. 

- корректно 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к практическому 

занятию: 

1. Физико-техническая геотехнология (открытая, подземная, 

комбинированная).  

2. Физико-техническая подводная геотехнология. Научные достижения и 

основные направления исследований. 

3. Основы методологии обогащения полезных ископаемых и стратегия 

развития процессов первичной переработки минерального и 

техногенного сырья. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

формулировать  

защищаемые 

результаты и ответы 

на поставленные 

вопросы, задачи и 

цели. 

Владеть - навыками 

демонстрации 

научных результатов 

исследований; 

- оценкой научных 

результатов 

исследований путем 

обоснования критерия 

оценки; 

- умением 

докладывать и 

аргументированно 

защищать научные 

результаты 

исследований. 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к устному опросу  

1. Технологическая минералогия. Дезинтеграция и подготовка 

минерального сырья к обогащению. Физические и химические 

процессы разделения, концентрации и переработки минералов. 

2. Современные проблемы обогащения полезных ископаемых 

Знать - понятия: «научно-

исследовательская 

работа», 

представление 

результатов научной 

работы, аргументация 

полученных 

результатов; 
- принципы 

организации 

результатов научной 

работы в области 

профессиональной 

деятельности; 
- основы организации 

Дайте развернутые определения следующих понятий: «научно-

исследовательская работа», «представление результатов научной работы», 

«научная аргументация». Определите существенные признаки понятий. 

Педагогика и психология высшей 

школы 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

научной работы  и 

представления ее 

результатов в области 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь - определять 

структуру научной 

работы и научного 

доклада, 

организовывать свою 

работу над докладом; 
- выделять 

структурно-

содержательные 

компоненты в научной 

работе; 
- осуществлять 

подготовку 

документов с 

результатами научной 

работы с 

использованием 

современных 

технологий. 

На примере конкретной научной статьи покажите основные 

структурно-содержательные компоненты, отметьте доказательные аргументы 

выделенных положений.  

Владеть - навыками 

подготовки 

результатов научной 

работы к их 

представлению 

различными 

способами; 
- реализации 

структурно-

содержательных 

компонентов 

подготовке 

Подготовьте доклад по конкретной теме с выделением основных 

научных положений и аргументов. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

результатов работы; 
- участие в различных 

мероприятиях по 

представлению 

результатов научной 

работы. 

Знать -основные правила 

представления доклада 

и оформления научной 

информации; 

-нормативные 

документы для 

составления доклада 

проектов НИР; 

-требования к 

содержанию и правила 

оформления 

рукописей к 

публикации в 

рецензируемых 

научных изданиях. 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в 

рамках учебных программ с учетом характеристик контингента учащихся 

(студентов слушателей) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 
Уметь -представлять научные 

результаты по теме 

диссертационной 

работы в виде 

публикаций в 

рецензируемых 

научных изданиях; 

-представлять и 

оформлять 

полученные 

результаты научно- 

исследовательской 

деятельности в виде 

научных статей, 

отчетов, программных 

Пример индивидуального задания по практики: 

Цель практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов. 

Задачи практики:  

- укрепление у аспирантов мотивации к педагогической деятельности в 

высшей школе 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

продуктов; 

-представлять 

результаты 

исследований в виде 

докладов и 

презентаций. 

Владеть -навыками 

представления 

научных результатов 

по теме 

диссертационной 

работы в виде 

публикаций в 

рецензируемых 

научных изданиях; 

-навыками 

представления 

полученных 

результатов научно- 

исследовательской 

деятельности в виде 

научных статей, 

отчетов, программных 

продуктов; 

-навыками публичного 

представления 

результатов научно- 

исследовательской 

деятельности в виде 

докладов и 

презентаций. 

Контрольные вопросы по практическому этапу практики: 

1. Какова специфика методов и форм организации педагогического 

процесса в высшей школе. 

Знать - основные 

направления освоения 

георесурсов; 

- основные горные 

термины и 

Теоретические вопросы: 

Назовите требования ВАК к научному докладу. 

Опишите порядок защиты кандидатской диссертации. 
Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

определения; 

- основные разделы, 

стадии и этапы орга-

низации научного 

доклада результатов 

деятельности; 

- технологию 

разработки 

природных и 

техногенных 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых; 

- решения 

поставленной 

научной проблемы. 

Уметь - составлять план 

доклада и алгоритм 

изложения основных 

результатов 

исследования. 

- ставить цель и 

решать проблему при 

выполнения научных 

исследований. 

- корректно 

формулировать  

защищаемые 

результаты и ответы 

на поставленные 

вопросы, задачи и 

цели. 

Практическое задание 

Составлять и обсудить с руководителем план доклада и алгоритм 

изложения основных результатов исследования 

Владеть - демонстрации 

научных результатов 

исследований; 

- оценки научных 

Комплексное задание 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

результатов 

исследований путем 

обоснования критерия 

оценки; 

- умения докладывать 

и аргументированно 

защищать научные 

результаты 

исследований. 

ОПК-4 – готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
Знать - структуру и 

содержание основных 

образовательных про-

граммам по 

направлению «Горное 

дело»; 

- основные аспекты 

отражающие 

дисциплины основных 

образовательных 

программам по 

направлению «Горное 

дело». 

- критерии оценки 

знаний по 

специальным 

дисциплинам 

направления «Горное 

дело». 

Перечень теоретических вопросов к самостоятельному изучению учебной и 

научно литературы: 

1. современные методы доступа к георесурсам и способы их вскрытия; 

2. методология постановки и решения проблем комплексного освоения 

недр; 

3. понятие и история возникновения квалиметрии. 

 Современные проблемы наук о 

Земле и производства 

Уметь - составлять рабочие 

программы по 

специальным 

дисциплинам 

направления «Горное 

дело»; 

- составлять 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к практическому 

занятию: 

1.  современные тенденции и методы изучения геомеханического 

состояния природных и техногенных георесурсов; 

2.  основы теории проектирования комплексного освоения природных и 

техногенных георесурсов; 

3.  современные методы обоснования параметров и конструкций 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

тематически план и 

алгоритм изложения 

основных разделов 

лекций, читаемой 

дисциплины; 

- структурно и 

технически грамотно 

докладывать основные 

аспекты лекции; 

- оценивать с 

помощью 

объективных 

критериев работу 

слушателей и лектора. 

отдельных объектов горнотехнической системы 

 

Владеть - навыками доклада и 

демонстрации 

лекционных занятий с 

использованием 

современного 

мультимедийного 

оборудования; 

- критериями оценки 

работы слушателей и 

лектора; 

- навыками 

двустороннего 

общения, ответа на 

поставленные вопросы 

слушателей. 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к устному опросу  

1. способы освоения участка недр при формировании техногенных 

георесурсов с обеспечением требований экологической и 

промышленной безопасности; 

2.  фактическое состояние и перспективы строительной геотехнологии; 

3.  технологии переработки и обогащения твердых полезных ископаемых 

Знать - понятия 

«деятельность», 

«преподавательская 

деятельность»; 
- основные виды 

деятельности 

преподавателя высшей 

Опишите объект и предмет педагогики и психологии высшей школы.  

Приведите определения понятий «деятельность», «преподавательская 

деятельность»; перечислите основные виды деятельности преподавателя 

высшей школы. 

Выполните тест. 

1.Развитие педагогики обусловлено: 

Варианты ответа: 

Педагогика и психология высшей 

школы 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

школы; 
- методы 

планирования 

педагогической 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы; 
- теоретико-

методические основы  

педагогической 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы. 

1. прогрессом науки и техники 

2. заботой родителей о счастье детей 

3. объективной потребностью подготовки человека к жизни и труду 

4. повышением роли воспитания общественной жизни 

2. Теория и практика познания, регулирования и реализации 

образовательно-воспитательными средами процесса социализации или 

ресоциализации человека, результатом которого являются приобретение 

индивидом ориентации и эталоном поведения (убеждений, ценностей, 

соответствующих чувств и действий) – это: 

Варианты ответа: 

1. коррекционная педагогика 

2. социальная педагогика 

3. педагогика 

4. этнопедагогика 

3. Метод воспитания – это: 

Варианты ответа: 

1. совокупность средств воспитательного воздействия 

2. совокупность однородных приемов воспитательного воздействия 

3. путь достижения цели воспитания 

4. вариант организации воспитательного мероприятия 

4. Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными 

формами семейного воспитания и не связанные с нарушениями 

анализаторных систем или ЦНС, могут привести к: 

Варианты ответа: 

1. социально-педагогической запущенности 

2. задержке психического развития 

3. недоразвитию интеллекта 

4. соматической ослабленности 

5. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень 

самоорганизации профессиональной деятельности – это: 

Варианты ответа: 

1. профессиональное мастерство 

2. педагогические способности 

3. профессиональное становление 

4. профессиональная компетентность 

6. Принципы обучения – это: 

Варианты ответа: 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

1. приемы работы по организации процесса обучения 

2. тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие 

ключевые моменты в раскрытии процессов, явлений, событий 

3. основные положения теории обучения 

4. средства народной педагогики и современного педагогического 

процесса 

7. Задачи обучения: 

Варианты ответа: 

1. воспитательные, образовательные и развивающие 

2. коррекционные, организационные и общедидактические 

3. организационно-методические и гносеолого-смысловые 

4. внутренние и внешние 

8. Образование – это: 

Варианты ответа: 

1. результат процесса воспитания 

2. результат процессов социализации и адаптации 

3. механизм социокультурной среды по приобщению к общечеловеческим 

ценностям 

4. результат получения системы знаний, умений, навыков и рациональных 

способов умственных действий 

9. Дидактика – это: 

Варианты ответа: 

1. наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, 

средствах, организации, достигаемых результатах 

2. искусство «детоводческое мастерство» 

3. упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения 

4. система приобретенных в процессе обучения ЗУН и способов 

мышления 

10. Обучение – это: 

Варианты ответа: 

1. упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, 

придание ему необходимой формы с целью наилучшей реализации 

поставленной цели 

2. наука о получении образования 

3. упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на 

достижение поставленной цели 

4. категория философии, психологии и педагогики 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

11. Цель обучения дробится на составляющие – задачи, которые 

подразделяются на: 

Варианты ответа: 

1. воспитательные, образовательные и развивающие 

2. коррекционные, организационные и общедидактические 

3. организационно-методические и гносеолого-смысловые 

4. внутренние и внешние 

12. Педагогическая технология – это: 

Варианты ответа: 

1. набор операций по конструированию, формированию и контроля 

знаний, умений, навыков и отношений в соответствии с поставленными целями 

2. инструментарий достижения цели обучения 

3. совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо 

теории, концепции или категории в системе науки 

4. устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а 

также близких результатов при его проведении разными преподавателями 

13. Методы обучения – это: 

Варианты ответа: 

1. способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные 

на решения задач обучения 

2. монологическая форма изложения, призвана ретранслировать систему 

социального опыта 

3. средство самообучения и взаимообучения 

4. пути познания объективной реальности в условиях многоаспектного 

рассмотрения гносеологических механизмов и познавательной активности 

учащихся 

14. Образование – это: 

Варианты ответа: 

1. упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения 

2. предметная поддержка учебного процесса 

3. система приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков 

4. способ сотрудничества учителя и учащихся 

15. Педагогическая технология – это: 

Варианты ответа: 

1. форма психической активности личности, направленная на познание и 

преобразование мира и самого человека 

2. совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 

реализовывать поставленные цели 

3. активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе 

которого живое существо выступает как субъект, целенаправленно 

воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои 

потребности 

4. практический метод достижения нравственного 

самосовершенствования посредством регуляции человеком своих телесных 

потребностей 

16. Система высшего педагогического образования включает в себя 

такие блоки: 

Варианты ответа: 

1. общекультурный блок, психолого-педагогический блок, предметный 

блок. 

2. общекультурный блок и предметный блок. 

3. философский, психолого-педагогический, общекультурный блоки 

4. бакалавриат и магистратура. 

17. Методы обучения – это: 

Варианты ответа: 

1. средство управления познавательной активностью студентов и 

учащихся, элемент культуры и нравственности 

2. пути, способы создания благоприятных условий для организации 

учебного, учебно-воспитательного процесса 

3. механизмы социализации и просвещения 

4. категория психолого-педагогических наук, обеспечивающая 

преемственность в получении образования. 

18. Контроль – это: 

Варианты ответа: 

1. проверка результатов самообучения 

2. это обратная связь учителя с учеником в процессе преподавание-

учение, обеспечивающая анализ усвоения знаний, умений, навыков и 

стимулирующая деятельность обеих сторон (и учителя, и ученика) по 

оптимизации всех звеньев учебного процесса 

3. система оценочно-отметочной деятельности, направленная на 

формирование адекватного представления об объективно протекающих 

процессах в социальном континууме 

4. механизм проверки знаний, умений, навыков учащихся 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

 

 

Уметь - осуществлять 

обоснованный выбор 

видов 

преподавательской 

деятельности; 
- планировать 

педагогический 

процесс по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования; 
- реализовывать  

теоретико-

методические основы  

педагогической 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования. 

Проанализируйте основные проблемы и тенденции развития 

отечественной и зарубежной педагогики и психологии высшей школы. 

Дайте основные характеристики этапов планирования педагогического 

процесса по основным образовательным программам высшего образования  

Перечислите основные условия выбора видов преподавательской 

деятельности 

Владеть - навыками 

обоснованного выбора 

видов 

преподавательской 

деятельности; 
- навыками 

планирования 

педагогического 

процесса по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования; 
- навыками 

реализации теоретико-

Приведите примеры выбора видов преподавательской деятельности в 

условиях конкретной учебной группы. 

Разработайте план занятия по одной из учебных дисциплин. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

методических  основ 

педагогической 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования. 

Знать - понятия 

«преподавательская 

деятельность»; 

- виды 

преподавательской 

деятельности; 

- содержание, 

структуру, функцию 

преподавательской 

деятельности в 

высшей школе, 

- закономерности и 

принципы 

организации 

преподавательской 

деятельности в 

высшей школе. 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках 

учебных программ с учетом характеристик контингента учащихся (студентов 

слушателей); 

– проведение учебных занятий (полностью, либо отдельных частей, встроенных 

в занятие); 

– осуществление научно-методического анализа подготовленных и 

проведенных аспирантом занятий; 

– участие в разработке новых учебно-методических пособий, лабораторных 

стендов, программного обеспечения или выполнение иных видов работ по 

заданию кафедры 

Педагогическая практика 

Уметь - осуществлять 

обоснованный выбор 

видов 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования; 

- использовать 

потенциал 

преподавательской 

Пример индивидуального задания по педагогической практики: 

Цель педагогической практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов и 

обеспечение их готовности к самостоятельной педагогической деятельности. 

Задачи учебной педагогической практики:  

- укрепление у аспирантов мотивации к педагогической деятельности в 

высшей школе; 

- комплексная оценка результатов психолого-педагогической, 

социальной, информационно-технологической подготовки аспиранта к 

самостоятельной и эффективной научно-педагогической деятельности; 

- сбор аспирантами материалов, необходимых для решения 

педагогических задач научного исследования, проведения научных 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам; 

-осуществлять выбор 

основных 

образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования в 

процессе 

преподавательской 

деятельности. 

исследований и апробации полученных результатов, выполнения научно-

квалификационной работы 

Владеть - навыками 

обоснованного выбора 

видов 

преподавательской 

деятельности; 

- реализацией 

потенциала 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего образования; 

- навыками 

проектирования и 

реализации основных 

образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования в 

процессе 

преподавательской 

деятельности. 

Контрольные вопросы по практическому этапу педагогической 

практики: 

 

1. Какова специфика методов и форм организации педагогического 

процесса в высшей школе. 

2. Каков алгоритм оформления научно-методической документации? 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1– Способность проводить исследования и выбирать оптимальные способы вскрытия, системы разработки, методы доступа и подготовки 

массива горных пород при освоении георесурсов 

Знать - традиционные 

способы вскрытия и 

системы разработки 

при ОГР и ПГР; 

- методы доступа и 

подготовки массива 

горных пород при 

освоении георесурсов; 

- критерии оценки 

научных и 

методических основ 

исследования при 

выборе схемы 

вскрытия и системы 

разработки при 

добыче 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых и 

техногенных 

георесурсов. 

Вопросы для подготовки к экзамену 

Геотехнология (подземная) 

1. Промышленно-экономическая характеристика углей, руд и нерудных 

полезных    ископаемых.   Морфологические   типы    месторождений. Классификация 

запасов полезных ископаемых. 

2. Физико-механическая характеристика руд, углей и вмещающих пород. 

Химико-минералогическая характеристика руд, углей и нерудных полезных ископаемых. 

3. Стадии разработки. Горное предприятие, рудник, шахта, шахтное поле, 

этаж. Порядок и способы очистной выемки в этаже. 

4. Общие сведения о потерях полезных ископаемых в процессе добычи. 

Классификация и учет потерь. Показатели полноты извлечения полезных ископаемых 

при добыче. 

5. Основные требования, предъявляемые к разработке месторождений  
6. Общие сведения о параметрах вскрытия, подготовки и систем разработки. 

Определение годовой производственной мощности рудника (шахты) по 

горнотехническим возможностям и срокам его существования. 

7. Поверхностный    комплекс   рудника    и    шахты.    Технологические 

комплексы    главного   и    вспомогательных    стволов.    Погрузочно-складское хозяйство. 

Породные отвалы. 

8. Вскрывающие выработки и классификация схем вскрытия. Взаимное 
расположение главных и вспомогательных стволов. 

9. Влияние выемки полезного ископаемого на сдвижение вмещающих 

пород и поверхности. Построение охранных целиков. 

10. Вскрытие      вертикальными     стволами.     Вскрытие     штольнями. 

Комбинированные      схемы       вскрытия.       Одногоризонтное       и многогоризонтное 

(поэтажное и погоризонтное) вскрытие пластовых месторождений. 

11. Околоствольные дворы. 

12. Факторы, влияющие на выбор места заложения шахтных стволов и 
штолен. Вскрытие месторождений, представленных свитой рудных залежей. 

13. Взаимное расположение воздухоподающих и воздуховыдающих выработок в 

шахтном поле. 

14. Высота этажа. Порядок вскрытия месторождений. Метод вариантов при 

выборе схемы вскрытия. 

15. Классификация способов подготовки горизонтов и шахтного поля. 

Факторы, влияющие на выбор способа подготовки. Этажный, панельный и 

погоризонтный способы подготовки шахтного поля. Полевая, рудная (пластовая) и 

Спецдисциплина 
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комбинированная подготовка, их преимущества, недостатки и области применения. 

16. Требования Правил безопасности при проектировании схем вскрытия и 

подготовки. Современные тенденции в мировой практике горно-добывающих 

предприятий  при  решении  вопросов  вскрытия  и подготовки шахтных полей. 

17. Классификация   основных   производственных   процессов  очистной 

выемки. 

18. Отбойка руды при очистной выемке. Шпуровая отбойка. Отбойка 

руды глубокими скважинами. Отбойка руды камерными (минными) зарядами. 

19. Выпуск и доставка руды. Понятие и применяемые способы доставки руды. 

Доставка под действием силы тяжести. 

20. Механизированная доставка. Самоходные машины для погрузки и 
доставки руды 

21. Взрыводоставка. 

22. Погрузочные люки и питатели. 

23. Выпуск руды. Основные понятия. Теория истечения сыпучих 

материалов через отверстия. Фигуры выпуска полезного ископаемого и внедрения   

пород.   Закономерности   измерения   параметров   фигур движения по мере выпуска. 

Роль крупности кусков полезного ископаемого, сцепления,  влажности  и  горного 

давления  на  параметры фигур выпуска. Формы контакта поверхности 

выпускаемого полезного ископаемого с налегающими обрушенными породами и 

порядок выпуска. 

24. Динамика разубоживания и потерь руды в ходе ее выпуска. Зависимость 

величины потерь от высоты блока и расстояния между выпускными отверстиями. 

Степень влияния размера и формы выпускного отверстия на показатели извлечения. 

Влияние режима и доз выпуска на показатели извлечения. Организация выпуска руды, 

планограммы. 

25. Торцевой выпуск. 

26. Управление горным давлением. Природа горного давления. Напряженное 

состояние пород в массиве и вокруг горных выработок. Существующие гипотезы. 

27. Управление горным давлением рудными целиками, крепью, закладкой. 

Магазинированной рудой. Управление горным давлением при системах с обрушением руды 

и вмещающих пород. 

28. Горные удары в подготовительных и очистных выработках. 

Мероприятия по предотвращению горных ударов и борьба с ними.  

29. Отбойка углей. Способы отбойки и факторы, определяющие условия их 
применения. Технологические характеристики угольных пластов: сопротивляемость 
пласта резанию, отжим угля, газоносность пластов и боковых пород. 

30. Механические способы разрушения полезных ископаемых и используемые при 

этом средства механизации. Гидравлическая отбойка полезных ископаемых, ее 

параметры и средства механизации. Буровзрывные   работы,   средства   и   способы   
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взрывания.   Особенности взрывных работ в шахтах, опасных по газу и пыли, меры 

безопасности. 

Уметь - определять способы 

вскрытия и методы 

доступа к георесурсам; 

- определять методы 

подготовки массива 

горных пород при 

освоении георесурсов; 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

провеять полученные 

результаты научных 

исследований в 

области вскрытия и 

системы разработки 

твердых полезных 

ископаемых. 

Перечень тем для подготовки к устному опросу: 

Тема 1.1. Основные положения подземной разработки месторождений полезных 

ископаемых 

- Промышленно-экономическая характеристика углей, руд и нерудных полезных 

ископаемых. 

- Морфологические типы месторождений. Классификация запасов полезных 

ископаемых.  

- Стадии разработки. Горное предприятие, рудник, шахта, шахтное поле, этаж. 

Порядок и способы очистной выемки в этаже.  

- Общие сведения о потерях полезных ископаемых в процессе добычи. 

Классификация и учет потерь. 

- Показатели полноты извлечения полезных ископаемых при добыче. 

Тема 1.2. Определение производственной мощности горного предприятия (шахты, 

рудника) 

- Общие сведения о параметрах вскрытия, подготовки и систем разработки. 

- Определение годовой производственной мощности рудника (шахты) по 

горнотехническим возможностям и срокам его существования. 

Тема 1.3. Вскрытие и подготовка месторождений 

- Поверхностный комплекс рудника и шахты. Технологические комплексы главного и 

вспомогательных стволов.  

- Вскрывающие выработки и классификация схем вскрытия. Взаимное расположение 

главных и вспомогательных стволов. Вскрытие вертикальными стволами.  

- Факторы, влияющие на выбор места заложения шахтных стволов и штолен. 

Вскрытие месторождений, представленных свитой рудных залежей.  

- Классификация способов подготовки горизонтов и шахтного поля. Факторы, 

влияющие на выбор способа подготовки.  

Владеть - навыками 

построения плана 

карьера на конец 

отработки (схема 

вскрытия) и плана 

горных работ (система 

разработки); 

- методологией 

расчета основных 

Перечень тем практических занятий 

 

- определение производственной мощности подземного рудника; 

- определение объема горно-капитальных работ подземного рудника; 

- расчет основных производственных процессов при разработке рудных 

месторождений в условиях подземного рудника; 
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параметров и 

показателей способов 

вскрытия и системы 

разработки; 

- обобщением 

результатов научной 

деятельности в 

области вскрытия и 

системы разработки 

полезных ископаемых 

при ОГР и ПГР. 

Знать - основные способы 

вскрытия и системы 

разработки при 

открытой и подземной 

геотехнологии; 

- основные методы 

доступа и подготовки 

массива горных пород 

при освоении 

георесурсов; 

- критерии оценки 

выбора схемы 

вскрытия и системы 

разработки при 

открытой и подземной 

геотехнологии. 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– проведение учебных занятий (полностью, либо отдельных частей, 

встроенных в занятие) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Уметь - определять способы 

вскрытия и методы 

доступа к георесурсам 

при открытой и 

подземной 

геотехнологии; 

- определять методы 

подготовки массива 

горных пород при 

Пример индивидуального задания по практики: 

Цель практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов. 

Задачи практики:  

- комплексная оценка результатов психолого-педагогической, 

социальной, информационно-технологической подготовки аспиранта к 

самостоятельной и эффективной научно-педагогической деятельности 
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освоении георесурсов; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

проверять полученные 

результаты научных 

исследований в 

области вскрытия и 

системы разработки. 

Владеть - навыками 

построения плана 

карьера на конец 

отработки (схема 

вскрытия) и плана 

горных работ (система 

разработки).; 

- методологией 

расчета основных 

параметров и 

показателей способов 

вскрытия и системы 

разработки; 

- навыками 

обобщения 

результатов научной 

деятельности в 

области вскрытия и 

системы разработки 

полезных ископаемых 

при открытой и 

подземной 

геотехнологии. 

Контрольные вопросы по практическому этапу практики: 

 

1. Каков алгоритм оформления научно-методической документации? 

 

Знать - традиционные 

способы вскрытия и 

системы разработки 

при ОГР и ПГР; 

- методы доступа и 

Вопросы по отчету по экспериментальной части исследования. 

Что является переменными факторами в эксперименте? 

Какие закономерности изучены? 

Какие зависимости получены? 

Задание 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 
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подготовки массива 

горных пород при 

освоении георесурсов; 

- критерии оценки 

научных и 

методических основ 

исследования при 

выборе схемы 

вскрытия и системы 

разработки при 

добыче 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых и 

техногенных 

георесурсов. 

Подготовить и провести диспут по материалам литературного обзора 

 

Уметь - определять 

способы вскрытия и 

методы доступа к 

георесурсам; 

- определять 

методы подготовки 

массива горных пород 

при освоении 

георесурсов; 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно 

обосновывать и 

экспериментально 

проверять 

полученные 

результаты научных 

исследований в 

Практические задания: 

 Сформулировать и обосновывать тему и актуальность научного 

исследования; 

 Выбрать объект и предмет исследования. 
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области вскрытия и 

системы разработки 

твердых полезных 

ископаемых. 

Владеть - навыками 

построения плана 

карьера на конец 

отработки (схема 

вскрытия) и плана 

горных работ 

(система разработки); 

- методологией 

расчета основных 

параметров и 

показателей способов 

вскрытия и системы 

разработки; 

- навыками 

обобщения 

результатов научной 

деятельности в 

области вскрытия и 

системы разработки 

полезных ископаемых 

при ОГР и ПГР. 

 

 

Комплексное задание  

Сделать литературный и патентный обзоры по теме исследования. 

ПК-2 – Владением навыками создания и научного обоснования технологии разработки природных месторождений твердых полезных 

ископаемых и техногенных георесурсов 

Знать - традиционные 

способы разработки 

месторождения (ОГР и 

ПГР); 

- технологии 

разработки природных 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых и 

Вопросы для подготовки к экзамену 

Геотехнология (подземная) 

1. Назначение и область применения закладки. Виды закладки. 

Закладочные материалы. Технологические схемы закладки. 

2. Классификация и основные показатели эффективности систем 

разработки рудных месторождений. 

3. Классификация и основные показатели эффективности систем 

разработки рудных месторождений. 

4. Понятие о системах разработки, их классификация. Факторы, 

Спецдисциплина 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

техногенных 

георесурсов; 

- физико-химические и 

строительные 

геотехнологии; 

- критерии оценки 

научных и 

методических основ 

исследования при 

выборе способа 

разработки 

(геотехнологии) 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых и 

техногенных 

георесурсов. 

влияющие на выбор систем разработки. 

5. Системы разработки с длинными очистными забоями. 

Комбинированные системы разработки. Системы разработки с разделением 

этажа на подэтажи. Системы разработки с движением очистных забоев по 

падению и восстанию. 

6. Системы разработки пластов короткими очистными забоями. 

Камерные системы разработки. Система разработки «камера – лава». 

Последовательность ведения подготовительных и очистных работ в выемочном 

поле. Области применения. Потери полезного ископаемого. Преимущества и 

недостатки. 

7. Безлюдная выемка в коротких забоях. Буровая выемка крутых 

пластов. Выемка угля комплексами типа КМД. Бурошнековая разработка 

пологих пластов. Применение угольных пил. 

8. Гидромеханизация при подземной разработке угля. Общая 

технологическая схема гидрошахты. Преимущества и недостатки гидродобычи. 

Область применения. Типовые системы разработки тонких пластов и пластов 

средней мощности. 

9. Системы разработки мощных пластов. Параметры слоев. Система 

разработки горизонтальными, наклонными и поперечно-наклонными слоями. 

Разработка мощных пластов с принудительным обрушением и выпуском угля. 

10. Системы разработки с применением гибких перекрытий и щитовых 

крепей. Особенности систем разработки сближенных пластов. Разработка 

пластов, опасных по прорывам глины. 

11. Основные проблемы физико-химической геотехнологии (ФГХ). 

Современное состояние ФХГ. Классификация и основные направления 

развития методов ФХГ. Физико-химические основы ФХГ. Физико-

химические основы процессов растворения, выщелачивания, термохимии, 

теплофизики, гидравлического разрушения, электрофизики, фильтрации 

флюидов, гидроразрыва, экстракции флюидов и др. Переработка   

промежуточной   продукции   ФХГ:   рассолов,  расплавов, пульпы 

гидродобычи, растворов выщелачивания, пульпы для обогатительных 

процессов и др. 

12. Вскрытие  и  подготовка месторождений  при  ФХГ%  конструкция 

скважин, буровое оборудование, бурение и обустройство скважин. Системы 

разработки:  классификация и выбор систем разработки. Порядок ведения 

работ. Потери и разубоживание. Особенности экономики ФХГ. Экологические и 

социальные аспекты ФХГ. 
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13. Подземное растворение солей (ПРС). Подземные резервуары в 

каменной соли. Подземная газификация угля и сланцев (ПГУиС). Разработка 

тяжелых нефтей, битума и других каустобиолитов. Подземное сжигание серы.  

Скважинная  гидродобыча (СГД).  Подземное выщелачивание (ПВ). Кучное 

выщелачивание (КВ). Подземная выплавка серы (АВС). Геотермальная 

технология. 

14. Методы и средства управления качеством руды, угля и других 

полезных ископаемых (ПИ) при подземной добыче. Главные принципы (схемы)   

рудоподготовки.   Технологические   способы,   технические средства и 

организационные методы управления потоками ПИ. Вероятностно-

статистические методы при управлении качеством руды. 

15. Влияние качества ПИ на обогащение и металлургический 

передел. Основные качественные характеристики потока ПИ, 

регламентируемые потребителем. Воздействие качества и стабильности 

потока ПИ на  экономические  результаты   производства  конечной   

продукции горно-металлургического предприятия 

16. Геологические и технологические факторы, определяющие 

качество ПИ и его стабильность при добыче. Организационно -

технические факторы, позволяющие регулировать и поддерживать 

качество добытого ПИ  и его стабильность.  Экономические факторы, 

определяющие выбор схем, средств, оборудования и способов управления 

качеством добытого ПИ. 

17. Контроль качества добытого ПИ и его стабильности. Источники 

информации при опробовании на различных стадиях освоения месторождения: 

геологоразведке, эксплуатационных работах, обогащении руды. Способы отбора 

проб. 

18. Мероприятия и средства управления качеством ПИ при различных 

системах разработки. 

19. Рудные базы Урала и Казахстана (Башкирский медно-серный 

комбинат, Гайский и Учалинский горно-обогатительные комбинаты, Бакальское 

рудоуправление, Александринская горнорудная компания и др.). 

20. Основные направления исследования технологических процессов 

комбинированного способа разработки месторождений; систематизация и 

классификации вариантов добычи, совершенствования способов вскрытия. 

21. Принципиально новые технологические схемы освоения 

месторождений Южно-уральского региона. Мероприятия по защите 

окружающей среды от вредного воздействия горных работ.  
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22. Фундаментальные и прикладные исследования  по разработке методов 

изменения свойств кварц-серицит-хлоритовых пород путем создания пленочных 

гидроизоляционных покрытий и инъектировании материалами массива в 

комплексе с анкерным креплением пород.  

23. Новые способы крепления массива самозакрепляющими анкерами и 

набрызгбетонными армированными покрытиями при проходке 

подготовительных выработок и оформлении днищ очистных камер на 

подземных рудниках Урала, Якутии.  

24. Теоретические и практические работы по разработке технологий 

возведения искусственных массивов на основе использования цементных и без 

цементных составов, отходов производства, композиционных смесей и 

созданию методик обоснования технологических и геомеханических 

требований к разработанным составам.  

25. Отработка месторождений под охраняемыми объектами различной 

категории охраны (Башкирский медно-серный комбинат, Гайский и Учалинский 

горно-обогатительные комбинаты) с высоким качеством добычи полезных 

ископаемых. 

26. Рациональное сочетания технологических процессов открытых и 

подземных работ и физико-химических методов добычи.  

27. Принципиально новые технологии добычи полезных ископаемых в 

переходных от открытых к подземным работам зонах на Учалинском и 

Сибайском рудниках. Методики расчета параметров возможных 

технологических схем.  

28. Утилизация и комплексное использование отходов производства и 

некондиционных руд Башкирского медно-серного комбината, Гайского и 

Учалинского горно-обогатительного комбината.  

29. Практические и фундаментальные исследования физико-

механических свойств некондиционного медно-колчеданного сырья и 

структурных характеристик техногенных массивов по формированию и 

разработке техногенных месторождений из отходов добычи и переработки 

медно-колчеданных руд.  

30. Теоретические основы технологии комплексного освоения рудных 

месторождений с активной утилизацией некондиционного сырья. 

31. Напряженно-деформированного состояния горного массива в 

условиях подземной разработки месторождений Учалинское, Узельгинское, 

Молодежное, Октябрьское, Сибайское. Закономерности изменения напряженно-

деформированного состояния и свойств подрабатываемых пород для 
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формирования геомеханически адаптированных технологических схем 

подземной разработки ярусно залегающих рудных тел.  

32. Параметры фронта подземных горных работ, обеспечивающие 

повышение их концентрации и интенсивности, снижение себестоимости, потерь 

и разубоживания при доработке прикарьерных запасов медноколчеданных руд.  
33. Параметры горнотехнических систем при проектировании освоения 

маломасштабных медноколчеданных месторождений подземным способом. 
Технико-экономические показатели горнотехнической системы при обосновании 
состава группы и последовательности освоения маломасштабных 
медноколчеданных месторождений. 

Уметь - определять способы 

вскрытия и методы 

доступа к георе-

сурсам; 

- определять границы 

перехода открытых и 

подземных способов 

разработки 

месторождений 

полезных ископаемых 

- обосновывать 

область применения 

физико–химической 

геотехнологии: 

подземное 

выщелачивание и 

газификация, 

скважинная 

гидродобыча, 

извлечение и 

использование тепла 

Земли; 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

Перечень тем для подготовки к устному опросу: 

Тема 1.4. Основные производственные процессы очистной выемки при 

разработке рудных месторождений. Отбойка руды при очистной выемке. 

Выпуск и доставка руды. Управление горным давлением. 

- Классификация основных производственных процессов очистной выемки. 

- Шпуровая отбойка. Отбойка руды глубокими скважинами. Отбойка руды 

камерными (минными) зарядами. Вторичное дробление руды. 

- Понятие и применяемые способы доставки руды. Доставка под действием 

силы тяжести. Механизированная доставка.  

- Выпуск руды. Основные понятия. Теория истечения сыпучих материалов 

через отверстия. Фигуры выпуска полезного ископаемого и внедрения пород. 

Закономерности измерения параметров фигур движения по мере выпуска.  

- Природа горного давления. Напряженное состояние пород в массиве и 

вокруг горных выработок. Существующие гипотезы. Управление горным 

давлением рудными целиками, крепью, закладкой, магазинированной рудой. 

Управление горным давлением при системах с обрушением руды и вмещающих 

пород. 

Тема 1.5. Основные производственные процессы очистной выемки при 

разработке угольных (пластовых) месторождений. Отбойка полезных 

ископаемых. Управление горным давлением. Доставка полезного ископаемого. 

Организация работ в очистном забое. 

- Структура производственных процессов в шахте, в пределах выемочного 

участка. Способы отбойки и факторы, определяющие условия их применения.  

- Механические способы разрушения полезных ископаемых и используемые 
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- научно обосновывать 

и экспериментально 

провеять полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

геотехнологии. 

при этом средства механизации.  

- Буровзрывные работы, средства и способы взрывания. Особенности 

взрывных работ в шахтах, опасных по газу и пыли, меры безопасности. 

- Основные гипотезы горного давления и области их применения. Методы 

исследования горного давления: производственно-экспериментальные, 

лабораторные, аналитические. Особенности проявления горного давления.  

- Крепи очистных выработок, их взаимодействие с массивом и область 

применения. Особенности механизированных крепей используемых для 

отработки крутых угольных пластов. Щитовые крепи, гибкие перекрытия, 

анкерная крепь. 

- Классификация способов управления кровлей. Управление кровлей полным 

обрушением, область применения.  

- Закладки. Виды закладки. Закладочные материалы.  

- Технологические схемы доставки в очистных забоях и в пределах 

выемочных участков. Расчет и выбор параметров способов доставки: 

самотеком, водой, взрывом, скреперами, конвейерами, самоходным 

оборудованием и др.  

- Технологические схемы очистных работ с применением механизированных 

комплексов. Организация работ с учетом конструктивных особенностей 

механизированных комплексов различных типов. 

Владеть - навыками 

графически и 

аналитически 

определять 

контурный, средний и 

граничный 

коэффициенты 

вскрыши при выборе 

традиционных 

способов разработки 

(ОГР или ПГР); 

- методологией 

расчета основных 

способов разработки 

Перечень тем практических занятий 

- расчет основных производственных процессов при разработке угольных 

(пластовых)  месторождений в условиях подземных горных работ; 

- расчет горного давления и методы управления горным давлением; 

- расчет горного давления и методы управления горным давлением; 
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(геотехнологий) 

месторождений 

полезных ископаемых; 

- обобщением 

результатов научной 

деятельности в 

области 

технологических 

способов добычи 

полезных ископаемых 

при ОГР и ПГР. 

Знать - традиционные 

способы разработки 

месторождения (ОГР и 

ПГР); 

- технологии 

разработки природных 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых и 

техногенных 

георесурсов; 

- физико-химические и 

строительные 

геотехнологии; 

- критерии оценки 

научных и 

методических основ 

исследования при 

выборе способа 

разработки 

(геотехнологии) 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых и 

техногенных 

георесурсов. 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Категория месторождений по степени разведанности запасов. Основные 

критерии выбора типа применяемой геотехнологии разработки 

месторождений полезных ископаемых. 

2. Проблемы комплексной оценки качества полезного ископаемого в горной 

промышленности. 

3. Основные физико-механические свойства горных пород, определяющих 

тип рациональной геотехнологии. 

4. Назначение капитальных и разрезных траншей. Что такое крутая 

капитальная траншея и область её применения 

5. Методы расчёта устойчивости бортов карьеров и разрезов. 

6. Принципиальные отличия открытой геотехнологии разработки 

месторождений поверхностного и равнинного типов. 

7. Типы отвалов вмещающих пород при открытой разработке 

месторождений полезных ископаемых и методы расчёта их рациональных 

параметров. 

 

Геотехнологические способы 

разработки месторождений 

полезных ископаемых 
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Уметь - определять способы 

вскрытия и методы 

доступа к георесурсам; 

- определять границы 

перехода открытых и 

подземных способов 

разработки 

месторождений 

полезных ископаемых 

- обосновывать 

область применения 

физико–химической 

геотехнологии: 

подземное 

выщелачивание и 

газификация, 

скважинная 

гидродобыча, 

извлечение и 

использование тепла 

Земли; 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

провеять полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

геотехнологии. 

Практические задания : 
1. Изучение методов определения физики-механических свойств 

горных пород: плотности, удельного сцепления, угла внутреннего трения, 

пористости, коэффициентов крепости по М.М. Протодьяконову и фильтрации, 

которые являются определяющими при выборе геотехнологии разработки и 

основных производственных процессов. 

2. Расчёт предельной глубины открытых горных работ с учётом 

мощности и угла падения рудного тела, величины устойчивого нерабочего 

борта, граничного коэффициента вскрыши. 

3. Расчёт объёмов вскрывающих выработок: капитальных и 

разрезных траншей при применении железнодорожного и автомобильного 

транспорта.  

 

Владеть - навыками 

графически и 

аналитически 

определять 

Перечень тем для подготовки к устному опросу:  

 

– понятие природных и техногенных георесурсов; 

- вскрытие, схемы и способы вскрытия георесурсов при ОГР и ПГР; 
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контурный, средний и 

граничный 

коэффициенты 

вскрыши при выборе 

традиционных 

способов разработки 

(ОГР или ПГР); 

- методологией 

расчета основных 

способов разработки 

(геотехнологий) 

месторождений 

полезных ископаемых; 

- навыками обобщения 

результатов научной 

деятельности в 

области 

технологических 

способов добычи 

полезных ископаемых 

при ОГР и ПГР. 

- основные научные проблемы освоения георесурсного потенциала недр страны; 

 

Знать - традиционные 

геотехнологические 

способы разработки 

месторождения 

твердых полезных 

ископаемых и 

техногенных 

георесурсов; 

- технологии 

разработки природных 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых и 

техногенных 

георесурсов; 

- физико-химические и 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– осуществление научно-методического анализа подготовленных и 

проведенных аспирантом занятий 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

строительные 

геотехнологии; 

- критерии оценки 

научных и 

методических основ 

исследования при 

выборе способа 

разработки 

(геотехнологии) 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых и 

техногенных 

георесурсов. 

Уметь - обосновать 

технологии разработки 

природных 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых; 

- обосновать 

технологии разработки 

техногенных 

георесурсов. 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

провеять полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

геотехнологии. 

Пример индивидуального задания по практики: 

Цель практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов. 

Задачи практики:  

- сбор аспирантами материалов, необходимых для решения 

педагогических задач научного исследования, проведения научных 

исследований и апробации полученных результатов, выполнения научно-

квалификационной работы 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

Владеть - навыками 

графически и 

аналитически 

определять 

контурный, средний и 

граничный 

коэффициенты 

вскрыши при выборе 

открытой и подземной 

геотехнологии; 

- методологии расчета 

основных параметров 

геотехнологических 

способов разработки 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых; 

- навыками обобщения 

результатов научной 

деятельности в 

области 

технологических 

способов добычи 

твердых полезных 

ископаемых и 

техногенных 

георесурсов. 

Контрольные вопросы по практическому этапу педагогической 

практики: 

 

1. Какова специфика методов и форм организации профессионального 

процесса в высшей школе. 

 

Знать - традиционные 

способы разработки 

месторождения (ОГР 

и ПГР); 

- технологии 

разработки 

природных 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых и 

Теоретический вопрос 

Какие критерии моделирования Вы использовали при создании и 

обосновании технологии разработки природных месторождений твердых 

полезных ископаемых и техногенных георесурсов? 

 Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

техногенных 

георесурсов; 

- физико-химические и 

строительные 

геотехнологии; 

- критерии оценки 

научных и 

методических основ 

исследования при 

выборе способа 

разработки 

(геотехнологии) 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых и 

техногенных 

георесурсов. 

Уметь - определять способы 

вскрытия и методы 

доступа к 

георесурсам; 

- определять границы 

перехода открытых и 

подземных способов 

разработки 

месторождений 

полезных ископаемых 

- обосновывать 

область применения 

физико–химической 

геотехнологии: 

подземное 

выщелачивание и 

газификация, 

скважинная 

гидродобыча, 

извлечение и 

Практические задания: 

Разработать алгоритм эксперимента.Задание 

Сделать литературный и патентный обзоры по теме исследования, 

провести анализ используемых технологий и техники. 

Разработать алгоритм структурной адаптации  новой техники и горно-

транспортного оборудования к принятым технологическим решениям. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

использование тепла 

Земли; 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

проверять 

полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

геотехнологии. 

Владеть - навыками 

графически и 

аналитически 

определять 

контурный, средний и 

граничный 

коэффициенты 

вскрыши при выборе 

традиционных 

способов разработки 

(ОГР или ПГР).- 

методологией расчета 

основных способов 

разработки 

(геотехнологий) 

месторождений 

полезных 

ископаемых; 

- навыками обобщения 

результатов научной 

деятельности в 

области 

Комплексное задание 

Выбрать объект исследования при обоснованиитехнологии разработки 

природных месторождений твердых полезных ископаемых и техногенных 

георесурсов. 

 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

технологических 

способов добычи 

полезных ископаемых 

при ОГР и ПГР. 

ПК-3 –Уметь разрабатывать технологические способы управления качеством продукции горного предприятия и исследования с целью 

оптимизации параметров физико-технических, физико-химических и строительных технологий 
… 

Знать - основные свойства 

горных пород, 

влияющих на качество 

продукции горного 

предприятия для 

традиционных 

способов разработки; 

- классификацию 

комплексного 

использования недр, 

повышающих полноту 

и качества извлечения 

полезных ископаемых 

при добыче для 

физико-технических, 

физико-химических и 

строительных 

технологий; 

- методы научного 

обоснования и 

подсчета потерь и 

засорение полезного 

ископаемого; 

- методики оценки 

полноты и качества 

извлечения 

полезных 

ископаемых при 

физико-

Вопросы для подготовки к экзамену 

Геотехнология( открытая) 

31. Горные породы как объект разработки. Способы подготовки горных 

пород к выемке в зависимости от их состояния: буровзрывные работы, 

механические рыхление, оттаивание мерзлых пород, предохранение от 

промерзания, управляемое обрушение и др. 

32. Бурение взрывных скважин и шпуров. Буримость горных пород. 

Виды бурения и их технологическая оценка. Современные представления о 

механизме разрушения горных пород в забое скважин и шпуров. 

33. Технология, режим и скорость ударного, шнекового, шарошечного, 

пневмоударного и термического бурения. Вспомогательные работы. Бурение 

негабарита. Организация буровых работ. Буровое оборудование и инструмент, 

их техническая характеристика и рациональная область применения. 

34. Эксплуатационная производительность буровых станков. 

Технологическая оценка бурового оборудования. Область его применения. 

Технологические основы автоматизации бурения. Совершенствование буровых 

работ. 

35. Разрушение горных пород. Методы взрывной отбойки горной массы 
на карьерах, область их рационального применения. Современные 
представления о механизме разрушения горных пород взрывом 

36. Характеристика взрываемости массивов горных пород Ассортимент 

ВВ и СВ для открытых горных работ, рациональные области их использования. 

Методы управления действием взрыва. Определение основных параметров 

взрывных работ на карьерах. Проектирование массовых взрывов. 

37. Технология заряжания различными типами ВВ и забойки сухих и 

обводненных взрывных скважин и шпуров. Комплексы приготовления и пункты 

подготовки ВВ, машины и механизмы для проведения взрывных работ, 

техническая характеристика этих средств. 

38. Методы оценки результатов взрыва. Установление рациональной 

Спецдисциплина 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

технических, 

физико-химических 

и строительных 

технологий. 

степени взрывного дробления горных пород. Вторичное взрывание. Опыт, 

технико-экономические показатели и направления совершенствования 

взрывных работ на карьерах. 

39. Механическое рыхление горных пород: условия применения, техника 

и технология рыхления, экономические показатели. 

40. Экскавируемость горных пород в массиве и в разрушенном 

состоянии. Основные виды выемочных машин, их технологическая оценка и 

возможность применения в зависимости от экскавируемости горных пород. 

Типы забоев и заходок. 

41. Выемка пород скреперами, бульдозерами, стругами и погрузчиками. 

Технологические параметры колесных скреперов, процесс выемки скреперами и 

их производительность. Процесс выемки пород бульдозерам и их 

производительность. Выемка пород погрузчиками, их техническая 

характеристика и производительность. 

42. Выемка горных пород одноковшовыми экскаваторами. Параметры 

механических лопат. Выемка мягких, плотных и взорванных пород карьерными 

механическими лопатами. Раздельная выемка мехлопатами. Гидравлические 

экскаваторы. Особенности выемки горных пород гидравлическими 

экскаваторами. 

43. Выемка горных пород одноковшовыми экскаваторами. Параметры 

драглайнов, условия их применения, забои и производительность. Выемка 

пород драглайнами с перевалкой в выработанное пространство. 

Вспомогательные работы при выемке и погрузке горной массы. 

44. Выемочно-погрузочное оборудование непрерывного действия. 

Классификация роторных и многоковшовых цепных экскаваторов. Условия их 

работы. Состав комплексов оборудования непрерывного действия. Параметры 

современных роторных многоковшовых экскаваторов. Схемы выемки пород 

роторными, цепными экскаваторами. Забои роторных и цепных экскаваторов. 

Методика определения технической производительности. 

45. Выемочно-погрузочное оборудование непрерывного действия. 

Типовые схемы разработки месторождений комплексами оборудования 

непрерывного действия. Технологические схемы применения роторных 

экскаваторов с перегружателями при разделении уступов на подуступы. 

Область рационального применения и перспективы использования техники 

непрерывного действия на открытых разработках. Раздельная выемка 

роторными и многочерпаковыми экскаваторами. 

46. Выемочно-погрузочное оборудование непрерывного действия. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

Выемка шнекобуровыми машинами. Выемка взорванных пород машинами 

непрерывного действия. Особенности машин непрерывного действия с 

фрезерными рабочими органами. Вспомогательные работы при использовании 

машин непрерывного действия. Основы безопасности работ при выемке и 

погрузке горных пород. 

47. Виды карьерного транспорта, их технико-эксплуатационная 

характеристика, рациональная область применения, современные тенденции 

развития. 

48. Устройство, строительство, содержание и ремонт карьерных 
железнодорожных путей и автомобильных дорог. Путевое развитие карьеров. 
Схемы обмена автосамосвалов в забоях и пунктах разгрузки. Тяговые расчеты 
при железнодорожном и автомобильном транспорте 

49. Определение эксплуатационной производительности и рабочего 

парка локомотивосоставов и автосамосвалов, пропускной и провозной 

способности транспортных коммуникаций. Схемы конвейерного транспорта на 

карьерах. Расчеты основных параметров и эксплуатационной 

производительности ленточных конвейеров. Комплексные расчеты 

конвейерных линий. 

50. Характеристика основных схем комбинированного транспорта. 

Устройство перегрузочных пунктов и приемных устройств при 

комбинированном автомобильно-железнодорожном и автомобильно-

конвейерном транспорте. 

51. Характеристика основных схем комбинированного транспорта. 

Транспортные коммуникации при комбинированном транспорте. Расчет 

параметров транспортного оборудования в его комбинациях. Определение 

производительности перегрузочных пунктов и емкости приемных устройств. 

52. Перспективные виды карьерного транспорта. Вспомогательные 

работы при перемещении карьерных грузов. Направления совершенствования 

карьерного транспорта, опыт применения и технико-экономические показатели 

работы его различных видов на карьерах России и зарубежных стран. 

53. Многоцелевое назначение складов. Способы складирования 

(отвалообразования) пород – отходов горного производства. Средства 

механизации основных и вспомогательных работ. 

54. Технологические схемы строительства и формирования складов 

горных пород – отходов карьера. Определение эксплуатационной 

производительности и рабочего парка оборудования. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

55. Формирование техногенных месторождений полезных ископаемых. 

Метод расчета параметров складов попутных полезных ископаемых. Опыт, 

технико-экономические показатели и направления совершенствования работ по 

складированию горной массы. 

56. Значение устойчивости бортов карьеров и отвалов при ведении 

открытых горных работ. Факторы, определяющие устойчивость карьерных 

откосов. Классификация деформаций бортов карьеров и отвалов. Критерии 

устойчивости откосов. Схемы и методы инженерных расчетов устойчивости 

бортов, уступов и отвалов. 

57. Определение допустимых параметров уступов с учетом статических и 

динамических нагрузок. Влияние применяемых структур комплексной 

механизации и систем разработки на устойчивость рабочих бортов. Зависимость 

параметров рабочих уступов от темпа и направления подвигания фронта горных 

работ. 

 

Уметь - обосновывать 

параметры залежи 

(глубину разработки) 

и горнотехнических 

сооружений с учетом 

извлекаемой ценности 

полезного 

ископаемого для 

традиционных 

способов разработки и 

комбинированного 

открыто–подземного 

способа добычи 

твердых полезных 

ископаемых. 

- разрабатывать 

технологические 

способы управления 

качеством продукции 

горного предприятия 

при физико-

Перечень тем для подготовки к устному опросу: 

Тема 1.6. Системы разработки рудных месторождений. Выбор системы 

разработки. 

- Классификация и основные показатели эффективности. Принципы 

построения классификаций систем разработки. 

- Системы разработки: с открытым очистным пространством, с 

магазинированием руды, с закладкой очистного пространства, с обрушением 

вмещающих пород, с обрушением руды и вмещающих пород, комбинированные 

и многостадийные.  

- Факторы, учитываемые при выборе систем разработки. Влияние горно-

геологических факторов на выбор системыразработки. 

1.7. Системы разработки угольных (пластовых) месторождений  

- Понятие о системах разработки, их классификация. Факторы, влияющие на 

выбор систем разработки.  

- Системы разработки с длинными очистными забоями. Комбинированные 

системы разработки. Системы разработки с разделением этажа на подэтажи. 

Системы разработки с движением очистных забоев по падению и восстанию 

- Безлюдная выемка в коротких забоях. Буровая выемка крутых пластов. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

технических, физико-

химических и 

строительных 

технологий. 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области 

(комплексное 

использования недр);  

- научно обосновывать 

и экспериментально 

провеять 

полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

комплексного 

использования недр. 

Выемка угля комплексами типа КМД.  

- Системы разработки мощных пластов. Параметры слоев. Система 

разработки горизонтальными, наклонными и поперечно-наклонными слоями. 

Разработка мощных пластов с принудительным обрушением и выпуском угля. 

 

Владеть - навыками 

составления 

технической и рабочей 

документации (планы 

и разрезы) при  

проектирования и 

планировании 

горнотехнических 

сооружений с учетом 

извлекаемой ценности 

полезного 

ископаемого для 

традиционных 

способов разработки и 

комбинированного 

открыто–подземного 

способа добычи 

Перечень тем практических занятий 

 

- расчет параметров и показателей систем разработки угольных (пластовых) 

месторождений в условиях подземных горных работ; 

- расчет показателей качества при разработке рудных и угольных 

месторождений; 

- расчет основных производственных процессов при открытых горных 

работах; 

 

 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

твердых полезных 

ископаемых; 

- оптимизацией 

параметров физико-

технических, физико-

химических и 

строительных 

технологий; 

- обобщением и 

оценкой результатов 

научной 

деятельности в 

области управления 

качеством 

продукции горного 

предприятия при 

разработки 

полезных 

ископаемых ОГР и 

ПГР. 

Знать - основные свойства 

горных пород, 

влияющих на качество 

продукции горного 

предприятия для 

традиционных 

способов разработки; 

- классификацию 

комплексного 

использования недр, 

повышающих полноту 

и качества извлечения 

полезных ископаемых 

при добыче для 

физико-технических, 

физико-химических и 

строительных 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Проблемы комплексной оценки качества полезного ископаемого в 

горной промышленности. 

2. Требования и пределы качественных характеристик в 

горнодобывающей промышленности в период строительства. 

3. Требования и пределы качественных характеристик в 

горнодобывающей промышленности в период эксплуатации. 

4. Требования и пределы качественных характеристик в 

горнодобывающей промышленности в период доработки 

5. Методы определения рациональных границ карьера с учетом 

качественных характеристик полезного ископаемого, требованиям 

кондиций и комплексного использования недр (по коэффициенту 

горной массы). 

6. Методы определения рациональных границ карьера с учетом 

качественных характеристик полезного ископаемого, требованиям 

кондиций и комплексного использования недр (по качественно-

геометрическому показателю). 

Комплексное использование недр 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

технологий; 

- методы научного 

обоснования и 

подсчета потерь и 

засорение полезного 

ископаемого; 

- методики оценки 

полноты и качества 

извлечения 

полезных 

ископаемых при 

физико-

технических, 

физико-химических 

и строительных 

технологий. 

7. Стабилизация качественных показателей и совершенствование 

усреднения качества полезного ископаемого в забое. 

8. Стабилизация качественных показателей и совершенствование 

усреднения качества полезного ископаемого на складе. 

 

 

Уметь - основные свойства 

горных пород, 

влияющих на качество 

продукции горного 

предприятия для 

традиционных 

способов разработки; 

- классификацию 

комплексного 

использования недр, 

повышающих полноту 

и качества извлечения 

полезных ископаемых 

при добыче для 

физико-технических, 

физико-химических и 

строительных 

технологий; 

- методы научного 

обоснования и 

подсчета потерь и 

Практические задания:  

1. Расчет пределов качественных характеристик полезных ископаемых, 

удовлетворяющих требованиям на определенных этапах разработки 

месторождения.  
2. Определение рациональных контуров карьера с учетом извлекаемой 

ценности руды, качественно-геометрическому показателю и 

коэффициенту горной массы. 
3. Расчет усредненных качественных показателей в забое и на 

складе полезного ископаемого. 
 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

засорение полезного 

ископаемого; 

- методики оценки 

полноты и качества 

извлечения 

полезных 

ископаемых при 

физико-

технических, 

физико-химических 

и строительных 

технологий. 

Владеть - навыками 

составления 

технической и рабочей 

документации (планы 

и разрезы) при  

проектирования и 

планировании 

горнотехнических 

сооружений с учетом 

извлекаемой ценности 

полезного 

ископаемого для 

традиционных 

способов разработки и 

комбинированного 

открыто–подземного 

способа добычи 

твердых полезных 

ископаемых; 

- оптимизацией 

параметров физико-

технических, физико-

химических и 

строительных 

технологий; 

Перечень тем для самостоятельного изучения: 

– современные методы управления качеством продукции на карьерах; 
– методология постановки и решения проблем комплексного освоения недр; 

– понятие и история возникновения квалиметрии; 

– современные тенденции при разработке многокомпонентных руд на открытых 

горных работах. 

 

Перечень тем для подготовки к устному опросу:  

– понятие качество полезного ископаемого, показатели и категории качества; 

– основные научные проблемы комплексного использования недр; 

–функциональное назначение и задачи повторной разработки месторождений 

открытой геотехнологии. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

- обобщением и 

оценкой результатов 

научной 

деятельности в 

области управления 

качеством 

продукции горного 

предприятия при 

разработки 

полезных 

ископаемых ОГР и 

ПГР. 

Знать - основные показатели 

качество продукции 

горного предприятия 

открытой и подземной 

геотехнологии; 

- классификацию 

комплексного 

использования недр, 

повышающих полноту 

и качества извлечения 

полезных ископаемых 

при  физико- 

технических, физико-

химических и 

строительных 

геотехнологий; 

- методы научного 

обоснования и 

подсчета потерь и 

разубоживания 

полезного 

ископаемого на 

горнодобывающих 

предприятиях; 

- методики оценки 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– участие в разработке новых учебно-методических пособий, 

лабораторных стендов, программного обеспечения или выполнение иных видов 

работ по заданию кафедры 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

полноты и качества 

извлечения полезных 

ископаемых при 

физико-технических, 

физико-химических и 

строительных 

геотехнологий. 

Уметь - обосновывать 

параметры залежи  с 

учетом извлекаемой 

ценности полезного 

ископаемого при 

открытой и подземной 

геотехнологии; 

- разрабатывать 

технологические 

способы управления 

качеством продукции 

горного предприятия 

при физико-

технических, физи-ко- 

химических и 

строительных 

технологий. 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области 

(комплексное 

использования недр); 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

проверять полученные 

результаты научных 

исследований в 

области комплексного 

Пример индивидуального задания по практики: 

Цель практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов. 

Задачи практики:  

- укрепление у аспирантов мотивации к профессиональной 

деятельности в высшей школе 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

использования недр. 

Владеть -навыками 

составления 

технической и рабочей 

документации (планы 

и разрезы) при  

проектирования 

открытой и подземной 

геотехнологии с 

учетом качества 

продукции; 

- оптимизацией 

параметров физико-

технических, физико- 

химических и 

строительных 

геотехнологий; 

- навыками обобщения 

и оценки результатов 

научной деятельности 

в области управления 

качеством продукции 

горного предприятия 

для различных 

геотехнологий. 

Контрольные вопросы по практическому этапу педагогической 

практики: 

 

1. Каков алгоритм оформления научно-методической документации? 

 

Знать - основные свойства 

горных пород, 

влияющих на 

качество продукции 

горного предприятия 

для традиционных 

способов разработки; 

- классификацию 

комплексного 

использования недр, 

повышающих 

Теоретические вопросы: 

Какие программные комплексы могут помочь Вам в решении задач 

диссертационного исследования? 

Назовите область применения программ  Hch, Селектор. 

Назовите принципы создания Баз данных в области геотехнологии. 
Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

полноту и качества 

извлечения полезных 

ископаемых при 

добыче для физико-

технических, физико-

химических и 

строительных 

технологий; 

- методы научного 

обоснования и 

подсчета потерь и 

засорение полезного 

ископаемого; 

- методики оценки 

полноты и качества 

извлечения полезных 

ископаемых при 

физико-технических, 

физико-химических и 

строительных 

технологий. 

Уметь - обосновывать 

параметры залежи 

(глубину разработки) 

и горнотехнических 

сооружений с учетом 

извлекаемой ценности 

полезного 

ископаемого для 

традиционных 

способов разработки 

и комбинированного 

открыто–подземного 

способа добычи 

твердых полезных 

ископаемых. 

- разрабатывать 

Практические задания: 

Написать алгоритм и программу расчета качественных показателей 

геотехнологии  

Разработать технологический способ управления качеством продукции 

горного предприятия. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

технологические 

способы управления 

качеством продукции 

горного предприятия 

при физико-

технических, физико- 

химических и 

строительных 

технологий. 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области 

(комплексное 

использования недр); 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

проверять 

полученные 

результаты научных 

исследований в 

области комплексного 

использования недр. 

Владеть - навыками 

составления 

технической и 

рабочей 

документации (планы 

и разрезы) при  

проектирования и 

планировании 

горнотехнических 

сооружений с учетом 

извлекаемой ценности 

полезного 

ископаемого для 

Комплексное задание 

Составить литературный обзор на тему «Анализ теории и практики…… 

(в соответствии с тематикой исследований. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

традиционных 

способов разработки 

и комбинированного 

открыто–подземного 

способа добычи 

твердых полезных 

ископаемых; 

- оптимизацией 

параметров физико-

технических, физико- 

химических и 

строительных 

технологий; 

- навыками обобщения 

и оценка результатов 

научной деятельности 

в области управления 

качеством продукции 

горного предприятия 

при разработки 

полезных ископаемых 

ОГР и ПГР. 

Знать - химию взрывчатых 

веществ; 

- рецептуры 

взрывчатых смесей, 

их, свойства и область 

промышленного 

использования; 

- общие принципы 

расчета реакций 

взрывчатого 

превращения; 

инженерные 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности при 

Перечень теоретических вопросов для зачета: 

1. История развития взрывного дела в России. 

2.  Взрывчатые химические соединения и смеси. 

3.  Применение взрывчатых веществ. 

4. Классификации взрывчатых веществ. 

5. Требования, предъявляемые к современным взрывчатым веществам.  

6. Общие сведения о инициирующих взрывчатых веществах. 

7. Основные физико-химические и взрывчатые свойства инициирующих 

взрывчатых веществ. 

8. Средства инициирования. 

9. Общие сведения о порошкообразных взрывчатых веществах. 

10. Основные физико-химические и взрывчатые свойства порошкообразных 

взрывчатых веществ. 

11. Технологии изготовления и составы порошкообразных ВВ. 

Химия взрывчатых веществ 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

использовании 

взрывчатых веществ. 

12. Ассортимент порошкообразных ВВ в России и за рубежом. 

13. Общие сведения о гранулированных взрывчатых веществах. 

14. Основные физико-химические и взрывчатые свойства гранулированных 

взрывчатых веществ. 

15. Технологии изготовления и составы гранулированных ВВ на местах 

применения.  

16. Ассортимент гранулированных ВВ в России и за рубежом. 

17. Общие сведения о эмульсионных взрывчатых веществах. 

18. Основные физико-химические и взрывчатые свойства эмульсионных 

взрывчатых веществ. 

19. Технологии изготовления и составы эмульсионных ВВ. 

20. Ассортимент эмульсионных ВВ в России и за рубежом. 

21. Применение пиротехнических составов. 

22. Классификация пиротехнических средств и составов.  

23. Горение пиротехнических составов.  

24. Требования, предъявляемые к пиротехническим средствам и составам.  

25. Пиротехнические составы, применяемые в горном деле.  

26. Газогенераторы давления шпуровые. 

27. Чувствительность взрывчатых веществ. 

28. Методы испытаний взрывчатых веществ с точки зрения их безопасности.  

29. Чувствительность взрывчатых веществ к удару, трению, тепловым 

воздействиям, зарядам электричества и др. 

30. Теплота, скорость детонации, бризантность, работоспособность 

взрывчатых веществ.  

31. КПД взрыва.  

Выбор взрывчатого вещества для конкретных условий производства взрывных 

работ. 

Уметь - обосновано выбирать 

необходимые для 

конкретных условий 

взрывчатые вещества 

и технологии их 

изготовления; 

- выполнять технико-

экономическую 

оценку 

рассматриваемых 

Контрольные индивидуальные задания. 

1. Общее понятие о взрывчатых веществах и взрывчатых смесях. 

Найдите и прочитайте в книгах, журналах, газетах интересные истории 

об изготовлении и применении взрывчатых веществ, их свойствах. Сделайте 

сообщение-реферат об одном из взрывчатых веществ. Дайте его характеристики 

и оцените безопасность работы с данным взрывчатым веществом. 

2. Инициирующие взрывчатые вещества. 

Подготовьте сообщение-реферат о средствах инициирования, в которых 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

вариантов; 

- анализировать 

результаты 

применения 

взрывчатых составов в 

народном хозяйстве. 

применяются инициирующие взрывчатые вещества. Опишите состав 

инициирующих взрывчатых веществ и их свойства. Укажите правила 

безопасного использования данных средств инициирования. 

3. Порошкообразные взрывчатые вещества, применяемые в горном 

деле. 

Подготовьте сообщение-реферат по применению порошкообразных 

взрывчатых веществ на конкретных горных предприятиях. Дайте 

характеристики ВВ, приведите его взрывчатые свойства. 

4. Гранулированные взрывчатые вещества, применяемые в горном 

деле. 

Подготовьте сообщение-реферат по изготовлению и применению 

гранулированных взрывчатых веществ на конкретных горных предприятиях. 

Дайте характеристики ВВ, приведите его взрывчатые свойства. 

Владеть - научной 

терминологией в 

области изготовления 

и применения 

взрывчатых веществ; 

- информационными 

технологиями для 

выбора оптимальных 

технологических, 

эксплуатационных, 

экономических и 

безопасных способов 

изготовления и 

применения 

взрывчатых веществ; 

- основными 

нормативными 

документами в 

области взрывного 

дела по изготовлению 

и применению 

взрывчатых веществ. 

Контрольные индивидуальные задания. 

1. Эмульсионные взрывчатые вещества, применяемые в горном 

деле. 

Подготовьте сообщение-реферат по изготовлению и применению 

эмульсионных взрывчатых веществ на конкретных горных предприятиях. Дайте 

характеристики ВВ, приведите его взрывчатые свойства. 

2. Пиротехнические составы. 

Используя литературные источники или личный опыт, приведите 

примеры применения пиротехнических составов. Охарактеризуйте свойства и 

чувствительность применяемых составов их назначение. Опишите правила 

безопасного использования пиротехнических составов данного типа.  

3. Безопасность изготовления и применения современных 

взрывчатых веществ. 

Найдите и прочитайте в книгах, журналах, газетах описание случаев 

аварий на горных предприятиях связанных с использование взрывчатых 

материалов. Сделайте сообщение-реферат об одной из аварий. Проанализируйте 

причины аварии, оцените нанесенный ущерб. Охарактеризуйте применяемы 

взрывчатые вещества с точки зрения их чувствительности к внешним 

воздействиям. Дайте предложения по повышению эффективности и 
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безопасности взрывных работ. 

4. Оценка эффективности применения взрывчатых веществ. 

Подготовьте сообщение-реферат по одной из предложенных тем: 

1. «Определение теплоты взрыва взрывчатых веществ». 

2. «Определение скорости детонации взрывчатых веществ». 

3. «Оценка бризантности и работоспособности взрывчатых веществ». 

4 «Оценка КПД взрыва взрывчатого вещества». 

5. «Выбор взрывчатого вещества в зависимости от свойств взрываемых пород». 

ПК-4 –Способность разрабатывать теоретические положения и технические решения по использованию выработанных и сооруженных 

подземных пространств в недрах Земли 

Знать - оценки полноты и 

качества извлечения 

полезных ископаемых 

при добыче открытым 

и подземным 

способом; 

- характер и аспекты 

влияния ОГР и ПГР на 

земную поверхность, 

водные ресурсы, 

воздушный бассейн и 

основные источники 

загрязнения; 

- основные понятия, 

структуру и задачи 

комплексного 

использования 

выработанных и 

сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли. 

- критерии и 

показатели оценки 

научных и 

Вопросы для подготовки к экзамену 

Геотехнология( открытая) 

1. Влияние схемы вскрытия карьерных полей и направления 

развития горных работ на устойчивость нерабочих бортов. Способы 

укрепления откосов в песчано-глинистых и твердых породах. Охрана 

приконтурного массива от действия взрывов. 

2. Основные схемы осушения карьерных полей. Увязка режимов горных 

работ и водопонижения. Осушение отвалов и их оснований, организация 

внутрикарьерного стока и водоотвода на земной поверхности. 

3. Способы и схемы вскрытия карьерных полей, их классификация и 

рациональная область применения. Взаимосвязь схем вскрытия с системой 

открытой разработки месторождений. Особенности схем вскрытия карьерных 

полей при применении гидромеханизации. 

4. Вскрывающие горные выработки, их параметры и объемы. Трассы 

вскрывающих выработок, их формы и параметры. Создание и развитие 

стационарных и скользящих трасс. 

5. Технологическое значение величины руководящего подъема 

капитальных траншей при колесных видах транспорта. Конструкция и 

параметры пунктов примыкания капитальных траншей к рабочим горизонтам. 

6. Способы и схемы проведения вскрывающих выработок их 

технологическая характеристика, параметры и технико-экономические 

показатели при использовании различных комплексов горнопроходческого 

оборудования. 

7. Выемочные слои и уступы. Характеристики фронта горных работ. 

Рабочая зона карьера. Системы открытой разработки, их основные 

Спецдисциплина 
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методических основ 

исследования 

комплексного 

использования недр 

при ОГР и ПГР 

месторождений 

твердых 

георесурсов. 

классификации и рациональная область применения. 

8. Технологическая связь системы разработки месторождения и 

комплексной механизации карьера. Принципы дкомплектации карьерного 

оборудования и формирования систем открытой разработки. 

9. Характеристика и методы определения параметров системы 

разработки: высоты уступов, ширины рабочих площадок и берм, протяженности 

фронта работ, числа рабочих уступов, скорости подвигания фронта работ и 

скорости (темпа) углубления горных работ. 

10. Сравнительная экономичность и опыт применения различных систем 

разработки. 

11. Характеристика продукции, получаемой из строительных горных 

пород в зависимости от ее назначения. Процессы производства щебня, гравия и 

песка. Механизация работ. Транспортирование, складирование и отгрузка. 

12. Характеристика продукции, получаемой из строительных горных 

пород в зависимости от ее назначения. Особенности требований к сырью для 

получения цемента и вяжущих веществ. Производственные процессы добычи 

стенового и облицовочного камня. 

13. Способы отделения блоков от массива, погрузка и перемещение 

блоков. Процессы обработки камня и их механизация. Технологические 

особенности процессов при комплексном использовании строительных горных 

пород. 

14. Область применения гидромеханизации на карьерах. Основные 

процессы и технология гидромеханизации горных работ. Условия применения 

основного оборудования гидромеханизации: гидромониторов, землесосов, 

земснарядов, загрузочных аппаратов и оборудования для механической 

подготовки трудноразрабатываемых пород к пульпообразованию. 

15. Область применения гидромеханизации на карьерах. Методические 

основы расчета процессов гидромеханизации: гидравлического разрушения, 

самотечного и напорного гидротранспорта, укладки пород в гидроотвалы и 

осветления воды. Гидротехнические сооружения гидроотвалов. 

16. Область применения гидромеханизации на карьерах. Главные 

особенности гидродобычи полезных ископаемых при их попутном обогащении. 

Применение гидравлического транспорта пород и полезных ископаемых на 

дальние расстояния 

17. Гидромеханизированная разработка полезных ископаемых шельфа и 

глубоководного дна Мирового океана, сапропелевых месторождений 

внутренних водоемов, первичная переработка добытого сырья. 
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18. Опыт и технико-экономические показатели гидравлических 

разработок в России и за рубежом. Направления совершенствования 

гидромеханизации горных работ. 

19. Открытые горные работы и окружающая среда. Виды рекультивации. 

Технологические схемы и оборудование для горнотехнической рекультивации 

отвалов. Способы использования восстановленных площадей на отвалах. 

Затраты на рекультивацию. Опыт рекультивационных работ. 

20. Экономические основы планирования горных работ. Показатели и 

критерии перспективного, годового и текущего планирования горных работ. 

21. Порядок и методы планирования горных работ. Математическое 

моделирование месторождений и развития горных работ. Методы оптимального 

планирования горных работ. 

22. Теоретические основы организации производства работа на карьерах. 

Организация основных и вспомогательных технологических процессов. 

Системы управления горными работами. 

23. Управление качеством продукции. Ценность полезного ископаемого. 

Количественные и качественные потери полезных ископаемых, их 

экономическая оценка и нормирование. 

24. Управление качеством продукции. Методы опробования. 

Взаимосвязи качества продукции с технологией открытых горных работ. 

Методы и средства стабилизации качества добываемого минерального сырья. 

25. Способы повышения ценности техногнныхгеоресурсов, 

формируемых при открытой разработке.  

26. Способы складирования пород в отвалы с учетом их дальнейшего 

освоения; способы формирования карьерного пространства, повышающие 

эффективность внутреннего отвалообразования в глубоких карьерах.  

27. Проектирование карьерное пространство с учетом его последующего 

использования в качестве емкостей и инженерных сооружений. Использования 

выработанного пространства в качестве емкости для складирования промышленных 

отходов различных классов опасности.  

28. Способы снижения ресурсоемкости на ряде горнодобывающих 

предприятий Южного Урала: ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» (г. Магнитогорск), ЗАО «Ормет» (Оренбургская область), 

Аккермановский рудник (Оренбургская область), путем управления 

интенсивностью отработки отдельных участков рабочей зоны карьера. 

29. Фундаментальные и прикладные исследования по изучению 

изменения свойств кварц-серицит-хлоритовых пород в лаборатории 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

геомеханики.  

30. Закономерности формирования поверхностей скольжения откосов 

уступов и бортов карьеров при открытой и открыто-подземной разработке 

крутопадающих месторождений. Методика построения и оценки устойчивости 

массива, подработанного подземными горными выработками. 

31. Технология засыпки шлаков в выработанное пространство карьера.  

32. Системы вскрытия и рациональные параметры отвалов вскрышных 

пород и карьерных пространства, формируемых в качестве емкостей для 

размещения промышленных отходов  различных классов опасности. 

33. Способы формирования уступов и их параметров при добыче 

блочного камня. Способы вскрытия мраморных месторождений Южного Урала: 

«Абзаковское», «Белорецкое», «Верхний Уфалей», «Коелга», «Мансуровское».  

34. Новые подходы к обоснованию рациональных параметров карьера по 

добычи блочного камня.  

35. Перспективы научного направления «добыча и обработка природного 

камня».  

36. Рациональная степень дробления горных пород для технологических 

схем разработки на карьерах.  

37. Методика определения энергетических затрат процессов горного 

производства, позволяющая комплексно оценивать затраты энергии и управлять 

ими.  

38. Зависимости между показателями взрывного и механического 

разрушения горных пород, закономерности динамики логарифмической 

дисперсии в зависимости от удельной энергоемкости.  

39. Методики оценки и снижения ударно-воздушноволнового и 

сейсмического эффекта на карьерах.  

40. Рациональные технологии ведения буровзрывных работ, 

позволяющие повышать качество дробления горных пород и снижать сейсмо-

акустический эффект. 

41. Снижение энергетических затрат и определение энергетически 

оптимального размера куска взорванной горной массы на карьерах ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат», Сибайского филиала ОАО 

«Учалинский горно-обогатительный комбинат».  

Уметь - выполнять оценку 

полноты и качества 

извлечения полезных 

ископаемых при 

Перечень тем для подготовки к устному опросу: 

 

1.8. Физико-химическая геотехнология 
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сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли; 

- определять характер 

влияния ОГР и ПГР на 

земную поверхность, 

водные ресурсы, 

воздушный бассейн и 

основные источники 

загрязнения; 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

провеять 

полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

комплексного 

использования недр. 

- Основные проблемы физико-химической геотехнологии 

(ФХГ).Современное состояние ФХГ. Классификация и основные направления 

развития методов ФХГ.  

- Физико-геологические основы ФХГ. Физико-химические основы 

процессов: растворения, выщелачивания, термохимии, теплофизики, 

гидравлического разрушения, электрофизики, фильтрации флюидов, 

гидроразрыва, экстракции флюидов и др.  

- Вскрытие и подготовка месторождений скважинами: конструкция скважин, 

буровое оборудование, бурение и обустройство скважин. Системы разработки: 

классификация и выбор систем разработки. Порядок ведения работ.  

- Потери и разубоживание.  

- Подземное растворение солей (ПРС). Подземные резервуары в каменной 

соли. Подземная газификация угля и сланцев (ПГУиС). 

 

Владеть - навыками 

графически и 

аналитически 

определять 

коэффициенты потерь 

и разубоживания при 

применении 

традиционных 

способов разработки 

(ОГР или ПГР); 

- методологией 

расчета показателей и 

 
Перечень тем практических занятий 

 

- расчет КЗУ уступов и борта карьера; 

- расчет параметров и показателей систем разработки рудных 

месторождений в условиях открытых горных работ; 

- определение объема горно-капитальных работ на карьере; 
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критериев оценки 

полноты и качества 

извлечения полезных 

ископаемых при 

добыче и основных 

способах разработки 

(геотехнологий) 

месторождений 

полезных ископаемых; 

- обобщением 

результатов научной 

деятельности в 

области комплексного 

использования при 

сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли. 

Знать - показатели оценки 

устойчивости  

открытых и 

подземных горных 

выработок и 

сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли; 

- прочностные и 

деформационные 

характеристики 

горных пород на 

образцах и в массиве; 

- основные понятия, 

структуру и задачи 

геомеханики; 

- критерии оценки 

научных и 

Вопросы для подготовки к аттестации  

 

1. Горное давление и методы его оценки. 

2. Гипотезы горного давления. 

3. Механические характеристики горных пород как основа формирования 

технологических схем. 

4. Методы испытания прочностных характеристик горных пород. 

5. Прочностные характеристики пород, паспорт прочности. 

6. Деформационные характеристики горных пород, их влияние на 

процессы деформирования горных массивов при нагружении. 

7. Реологические свойства горных пород. 

8. Гипотезы свода естественного равновесия. 

9. Особенности современного состояния геомеханики. 

10. Методы исследования напряженно-деформированного состояния 

горных пород. 

11. Характеристики состава и состояния массива. 

12. Характеристики свойств массива горных пород. 

13. Понятие тензора напряжений. Силы, формирующие поля напряжений в 

Управление геомеханическими 

процессами при открытой и 

подземной разработке 

месторождения 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

методических основ 

исследования при 

выборе способа 

управления 

геомеханическими 

процессами при ОГР 

и ПГР 

месторождений 

твердых 

георесурсов. 

массиве пород. 

14. Структурные особенности массивов пород и их влияние на 

прочностные и деформационные характеристики. 

15. Теории прочности горных пород. 

16. Условие общего и специального предельного равновесия. 

17. Коэффициент структурного ослабления массива пород и факторы, его 

определяющие. 

18. Устойчивость горных выработок и факторы, ее определяющие. 

19. Условие специального предельного равновесия при оценке ус-

тойчивости обнажений горного массива, нарушенного трещинами. 

 

Уметь - определять 

напряжения и 

деформации горного 

массива в зоне 

влияния очистных 

работ сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли; 

- определять 

динамические 

проявления горного 

давления и сдвижение 

горных пород при 

разработке полезных 

ископаемых. 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

провеять полученные 

результаты научных 

Тест 

Указать верный ответ и дать расшифровку обозначений в нем. 

1 К показателям механических свойств пород относится: 

а) модуль упругости; 

б) удельный вес; 

в) коэффициент внутреннего 

трения; 

г) коэффициент Пуассона 

2 Сопротивление пород сдвигу обусловлено: 

а) силами бокового отпора; 

б) силами трения и сцепления по 

поверхности сдвига; 

в) вертикальным давлением 

пород; 

г) нормальными силами по 

поверхности сдвига. 

3 Коэффициент бокового отпора – это: 

а) отношение абсолютных 
поперечных деформаций пород к 
продольным при одноосной 
нагрузке; 

б) отношение горизонтальных 

напряжений в массиве пород к 

вертикальным; 

в) отношение вертикальных 

напряжений в массиве пород к 

горизонтальным. 

4 Коэффициент структурного ослабления пород в массиве – это величина, 

определяющая степень снижения: 

а) угла внутреннего трения пород; 

б) удельного сцепления пород; 

в) прочности пород на 

растяжение. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

исследований в 

области 

геомеханических 

процессов. 

5 Угол внутреннего трения пород – это угол: 

а) естественного откоса; 

б) под которым одна часть 

породы относительно другой части 

находится в равновесии; 

в) показывающий направление 

деформации сдвига. 

6 Удельное сцепление пород определяется как: 

а) предельное сопротивление 

разрушению при «чистом сдвиге»; 

б) предельное сопротивление 

растяжению; 

в) предельное сопротивление 

сжатию. 

7 Система трещин в породах – это совокупность тех трещин, которые имеют 

близкие по величине: 

а) азимуты линий простирания и 

углы падения; 

б) сцепление и угол внутреннего 

трения по поверхностям трещин; 

в) сцепление и угол внутреннего 

трения заполнителя трещин. 

8 Коэффициент Пуассона горных пород – это: 

а) отношение относительных 

продольной и поперечной 

деформаций; 

б) отношение относительных 

поперечной и продольной 

деформаций; 

в) отношение абсолютных 

поперечной и продольной 

деформаций; 

г) отношение абсолютных 

продольной и поперечной 

деформаций. 

9 Удельное сцепление пород – это показатель: 
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а) деформационных свойств; 

б) реологических свойств; 

в) механических свойств; 

г) физических свойств. 
 

Владеть - навыками 

графически и 

аналитически 

определять 

коэффициент запаса 

устойчивости при 

применении 

традиционных 

способов разработки 

(ОГР или ПГР); 

- методологией 

расчета критериев 

оценки устойчивости 

(КЗУ) основных 

способов разработки 

(геотехнологий) 

месторождений 

полезных ископаемых; 

- обобщением 

результатов научной 

деятельности в 

области 

геомеханических 

процессов при 

геотехнологических 

способах добычи 

полезных 

ископаемых (ОГР и 

ПГР). 

Работа №1 

1 Определить коэффициент бокового распора породы, если в точке  

нетронутого массива вертикальное напряжение 20 МПа, горизонтальное 

5 МПа. 

2 Определить удельный вес породы образца кубической формы с размерами 

5х5х5 см. Масса образца 0,375 кг. 

3 Срез образца породы с поперечным сечением площадью 25 см
2
 произошел 

от приложенной касательной силы 112500 Н. Определить величину удельного 

сцепления (при чистом сдвиге). 

4 Сопротивление сдвигу породы составляет 5 МПа при нормальном 

давлении 6 МПа. Удельное сцепление породы 2 МПа. Определить графически (с 

помощью паспорта прочности) угол внутреннего трения. 

5 По тому же паспорту прочности (пункт 4) определить напряжение трения 

при нормальном давлении 4 МПа. 

6 Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом простирания 

140  и углом падения 30 . 

7 Для какой цели используется стереограмма трещиноватости ? 

Работа  №2 

1 Определить вертикальное давление в массиве на глубине 200 м. Плотность 

пород 2,5 т/м
3
. 

2 Чем отличается удельный вес породы от ее плотности ? 

 

3 Назвать вид деформации и дать ее  

определение по схеме приложения   

предельной нагрузки (см. рисунок). 

 

4 Дать определение сопротивления сдвигу и величины удельного сцепления. 

5 Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом линии 

простирания 10  и углом падения 70 . 
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6 Для какой цели используется диаграмма трещиноватости ? Основные 

параметры диаграммы. 

7 Как определить удельное сцепление пород в массиве ? 

 

Работа №3 

1 Дать понятие о структурном блоке массива, от чего зависят его размеры ? 

2 Как замерить азимут линии простирания плоскости трещины ? 

3 Удельное сцепление пород 1 МПа. Какую касательную силу надо 

приложить к образцу с квадратным сечением 5х5 см при чистом сдвиге ? 

4 Образец с квадратным сечением 5х5 см срезан при нормальном 

напряжении 5 МПа и касательном 3 МПа. Определить величины приложенных 

сил 

5 Сопротивление породы сдвигу 4 МПа при нормальном давлении 5 МПа. 

Угол внутреннего трения 30 . Определить с помощью паспорта прочности 

удельное сцепление. 

6 Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом линии 

простирания 90  и угле падения 0 . 

7 Дать определение понятия «сила сцепления». 

Знать - критерии полноты и 

качества извлечения 

полезных ископаемых 

при добыче открытым 

и подземным 

способом; 

- характер и аспекты 

влияния ОГР и ПГР на 

земную поверхность, 

водные ресурсы, 

воздушный бассейн и 

основные источники 

загрязнения; 

- основные понятия, 

структуру и задачи 

комплексного 

Вопросы для подготовки к зачету: 

20. Способы совершенствования планирования (суточное планирование). 

21. Способы совершенствования планирования (месячное планирование). 

22. Системы стимулирования  и  организации системы контроля и 

управления качества полезного ископаемого. 

23. Геолого-маркшейдерское обеспечение качества полезного ископаемого. 

24. Графический метод определения оценки сложности залегания 

полезного ископаемого. 

25. Комплексное использование железных руд при добыче открытым и 

подземным способами. 

26. Комплексное использование руд цветных металлов при добыче 

открытым и подземным способами. 

27. Комплексное использование твердых горючих материалов при добыче 

открытым и подземным способами. 

28. Комплексное использование горно-химического и строительного сырья 

при добыче открытым и подземным способами. 

Комплексное использование недр 
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Структурный элемент 

образовательной программы 

использования 

выработанных и 

сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли. 

- критерии и 

показатели оценки 

научных и 

методических основ 

исследования 

комплексного 

использования недр 

при ОГР и ПГР 

месторождений 

твердых 

георесурсов. 

 

Уметь - выполнять оценку 

полноты и качества 

извлечения полезных 

ископаемых при 

сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли; 

- определять характер 

влияния ОГР и ПГР на 

земную поверхность, 

водные ресурсы, 

воздушный бассейн и 

основные источники 

загрязнения; 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

Практические задания:  
1. Сменное и суточное планирование стабилизации качества. 

Графики оперативной организации системы контроля качества. 
2. Определение коэффициента сложности залегания полезного 

ископаемого на примерах разработки месторождений руд черных и 

цветных металлов. 

3. Определение качественных показателей при комплексной добыче 

открытым и подземным способами твердых горючих материалов, 

горно-химического и строительного сырья. 
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- научно обосновывать 

и экспериментально 

провеять полученные 

результаты научных 

исследований в 

области комплексного 

использования недр. 

Владеть - методами 

графического и 

аналитического 

определения 

коэффициентов потерь 

и разубоживания при 

применении 

традиционных 

способов разработки 

(ОГР или ПГР); 

- методологией 

расчета показателей и 

критериев оценки 

полноты и качества 

извлечения полезных 

ископаемых при 

добыче и основных 

способах разработки 

(геотехнологий) 

месторождений 

полезных ископаемых; 

- навыками обобщения 

результатов научной 

деятельности в 

области комплексного 

использования при 

сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли. 

Перечень тем для самостоятельного изучения: 

– современные тенденции при разработке многокомпонентных руд на 

подземных горных работах; 

– основы теории проектирования комплексного использования недр; 

– современные методы обоснования параметров и конструкций усреднительных 

складов. 

 

Перечень тем для подготовки к устному опросу:  

– современные методы оценки балансовых, забалансовых запасов и прогнозных 

ресурсов; 

– основы теории проектирования многокомпонентных руд; 

– перспективные программные продукты расчета и прогнозирования качества 

полезного ископаемого. 
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Знать -  теоретические 

положения и 

технические решения 

по использованию 

выработанных и 

сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли; 

- основные понятия, 

структуру и задачи 

комплексного 

использования 

выработанных и 

сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли. 

- критерии и 

показатели оценки 

научных и 

методических основ 

исследования 

подземных 

пространств в недрах 

Земли. 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– ознакомление со структурой образовательного процесса в 

образовательном учреждении, организацией и проведением учебных занятий 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Уметь -выполнять оценку 

полноты и качества 

извлечения полезных 

ископаемых при 

сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли; 

- определять характер 

влияния 

выработанных и 

Пример индивидуального задания по практики: 

Цель практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов и 

обеспечение их готовности к самостоятельной педагогической деятельности. 

Задачи практики:  

- формирование у аспирантов целостного представления о 

профессиональной деятельности в высшем учебном заведении, в частности, 

содержании учебной, учебно-методической и научно-методической работы, 

формах организации образовательного процесса и методиках преподавания 

дисциплин по направлениям подготовки 
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образовательной программы 

сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли на земную 

поверхность и водные 

ресурсы; 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

проверять полученные 

результаты научных 

исследований в 

области комплексного 

использования недр. 

Владеть - навыками 

разрабатывать 

теоретические 

положения по 

использованию 

выработанных и 

сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли; 

- навыками 

разрабатывать 

технические решения 

по использованию 

выработанных и 

сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли. 

Планируемые результаты практики: 

- план-конспект лекций и практических занятий по теме избранной 

учебной дисциплины с указанием списка использованных источников 
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образовательной программы 

- обобщением 

результатов научной 

деятельности в 

области комплексного 

использования при 

сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли. 

Знать - показатели оценки 

устойчивости  

открытых и 

подземных горных 

выработок и 

сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли; 

- прочностные и 

деформационные 

характеристики 

горных пород на 

образцах и в массиве; 

- основные понятия, 

структуру и задачи 

геомеханики; 

- критерии оценки 

научных и 

методических основ 

исследования при 

выборе способа 

управления 

геомеханическими 

процессами при ОГР 

и ПГР месторождений 

твердых георесурсов. 

Теоретический вопрос 

Что входит в обязанности руководителя научного коллектива? 

 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 



Структурный 

элемент 
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Планируемые  

результаты 

обучения 
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Уметь - определять 

напряжения и 

деформации горного 

массива в зоне 

влияния очистных 

работ сооруженных 

подземных 

пространств в недрах 

Земли; 

- определять 

динамические 

проявления горного 

давления и сдвижение 

горных пород при 

разработке полезных 

ископаемых. 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

проверять 

полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

геомеханических 

процессов. 

Практическое задание 

Организовать работу научного коллектива, включающего студентов и 

магистрантов. (3-4-человека) 

Владеть - навыками 

графически и 

аналитически 

определять 

коэффициент запаса 

устойчивости при 

применении 

Комплексное задание 

Сделать доклад, сообщение, презентацию по теме НИРС. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

традиционных 

способов разработки 

(ОГР или ПГР); 

- методологии расчета 

критериев оценки 

устойчивости (КЗУ) 

основных способов 

разработки 

(геотехнологий) 

месторождений 

полезных 

ископаемых; 

- навыками обобщения 

результатов научной 

деятельности в 

области 

геомеханических 

процессов при 

геотехнологических 

способах добычи 

полезных ископаемых 

(ОГР и ПГР). 

ПК-5 –Владением методами научного обоснования параметров горнотехнических сооружений и процессов взаимодействия инженерных 

конструкций с породными массивами и устойчивости горных выработок 

Знать - основные свойства 

горных пород, 

влияющих на 

устойчивость горных 

выработок для 

традиционных 

способов разработки; 

- классификацию 

инженерных 

конструкций, 

повышающих 

устойчивость горных 

Вопросы для подготовки к экзамену 

Геотехнология (строительная) 

1. Современные представления о процессах, происходящих в массиве 

горных пород. Физико-механические свойства горных пород. 

2. Общая характеристика скальных, полускальных, связных, несвязных 

и плывучих горных пород. Реологические модели, характеризующие свойства 

пород. 

3. Методы определения свойств горных пород в лабораторных и 

натурных условиях при статических и динамических нагружениях. 

Напряженное состояние горных пород в нетронутом массиве и вокруг 

выработок. 

4. Устойчивость обнажения пород в горных выработках. 

Спецдисциплина 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
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Структурный элемент 

образовательной программы 

выработок для 

традиционных 

способов разработки; 

- методы научного 

обоснования 

параметров 

горнотехнических 

сооружений; 

- процессы 

взаимодействия 

инженерных 

конструкций с 

породными 

массивами и 

устойчивости 

горных выработок. 

Классификации горных пород по устойчивости в обнажениях. 

5. Общая характеристика основных гипотез горного давления в 

одиночных горных выработках. Основные механические модели 

взаимодействия пород и крепи горных выработок. Упругая, 

жесткопластическая, упругопластическая (однородная и неоднородная), 

вязкоупругая и вязкопластическая модели.  

6. Новые модели взаимодействия пород и крепи одиночных выработок. 

Перспективы их развития. Учет влияния очистных работ. Общая 

характеристика современных методов исследований проявлений горного 

давления. 

7. Методы и средства исследований проявлений горного давления в 

шахтных условиях. Комплексная методика исследования проявлений горного 

давления. 

8. Методы и средства моделирования механических состояний и 

процессов в массивах пород и сооружениях. Перспективы и направления их 

дальнейшего развития. 

9. Современные способы обеспечения устойчивости горных выработок. 

Проблема поддержания выработок и ее значение для горно-добывающих 

предприятий. 

10. Оценка устойчивости породных обнажений по склонности пород к 

обрушению под собственным весом, к пластическому деформированию и 

разрушению вследствие концентрации напряжений в массиве в окрестности 

обнажений, к существенным смещениям вследствие ползучести пород. 

11. Типы крепи горных выработок (обделок подземных сооружений): 

ограждающая, упрочняющая, подпорная; их характерные особенности. 

Предварительный выбор типа крепи, требующиеся для этого исходные данные. 

12. Анкерная крепь: типы, виды и характерные особенности крепи. 

Механизм работы анкерной крепи в массиве пород. Параметры анкерной крепи 

и их определение. Область применения анкерной крепи. 

13. Металлическая рамная крепь. Виды прокатных профилей, 

применяемых в подземном строительстве. Жесткая и податливая крепь. 

Основные конструкции податливой крепи, конструкции узлов податливости. 

Выбор вида рамной крепи. 

14. Бетонная и железобетонная крепь (обделка). Гибкая и жесткая 

арматура. Механические характеристики и особенности возведения крепи. 

Область применения. 

15. Набрызг-бетонная крепь. Механизм работы крепи в массиве пород. 
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Виды набрызг-бетонной крепи, особенности возведения и область применения. 

16. Железобетонная блочная (тюбинговая) крепь. Виды и конструкции 

блоков (тюбингов), характер армирования. Область применения. 

17. Чугунная тюбинговая крепь (обделка). Виды и конструкции 

тюбингов. Особенности конструкции тюбингов для горизонтальных и 

вертикальных выработок. Область применения чугунной тюбинговой крепи. 

18. Комбинированные виды крепи: анкерно-набрызг-бетонная, 

сталебетонная, чугунно-бетонная и др. Область применения комбинированных 

видов крепи. 

19. Основные положения механики подземных сооружений — теории 

расчета крепи горных выработок (обделок подземных сооружений). Принцип 

взаимодействия крепи (обделок) с массивом пород. 

20. Обоснование применения линейно деформируемой среды в качестве 

механической модели массива пород. Учет отставания возведения крепи от 

обнажения пород в скальных и слабых породах. 

21. Расчетные крепи (обделок) подземных сооружений на действие 

гидростатического давления подземных вод и на внутренний напор в 

гравитационном и тектоническом поле начальных напряжений в массиве пород. 

22. Особенности расчета подземных сооружений на сейсмическое 

воздействие землетрясений. 

23. Подземные сооружения угольных и рудных шахт. Комплексы 

вертикальных шахтных стволов. Армирование стволов. Капитальные, 

подготовительные и очистные горные выработки. 

24. Комплексы подземных сооружений гидроэлектростанций и 

гидроаккумулирующих электростанций. Безнапорные и напорные тоннели и 

шахтные водоводы. Подземные машинные залы. 

25. Подземные сооружения метрополитенов. Перегонные и эскалаторные 

тоннели, подземные вестибюли, камеры съездов, станции и пересадочные узлы. 

Типы станций метрополитенов: пилонные, колонные, односводчатые, станции 

нового типа. Пристанционные сооружения. 

26. Комплексы сооружений транспортных тоннелей. Порталы, ниши, 

камеры. 

27. Комплексы сооружений водопроводно-канализационных и 

коммунальных тоннелей. Комплексы сооружений подземных хранилищ. 

28. строительство выработок в крепких породах. Современные способы 

ведения буровзрывных работ.  

29. Применение проходческих комбайнов. Новые способы разрушения 
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пород. Строительство выработок в мягких однородных и неоднородных 

породах. Комплексы оборудования. 

30. Строительство бремсбергов, уклонов и наклонных стволов. 

Строительство скатов, печей, восстающих. Комплексная механизация и 

организация работ. 

31. Строительство вертикальных стволов. Совмещенный, параллельный 

и последовательный способы строительства. Области их применения. 

Проходческие комплексы и агрегаты. Конструкции и технологии армирования. 

32. Строительство с применением буровзрывных работ. Строительство с 

применением опережающих бетонных крепей или экрана из труб.  

33. Строительство тоннелей с применением щитов и 

тоннелепроходческих машин. Типы тоннелепроходческих машин. Применение 

механизированных щитов с пригрузкой забоя. Микротоннелирование. 

34. Строительство тоннелей способом продавливания. Рациональные 

конструктивно-технологические решения способа продавливания. 

Продавливание под экраном из труб. Технология строительства тоннелей 

открытым способом. Способ «стена в грунте». Сущность новоавстрийского 

способа строительства тоннелей. 

35. Способ сплошного забоя. Способ нижнего уступа. Строительство 

тоннелей с передовой штольней. Строительство тоннелей в мягких 

неустойчивых породах. Способы опертого свода и опорного ядра. 

Строительство камерных выработок. Схемы и последовательность раскрытия 

сечения камер. 

36. Строительство подземных машинных залов ГЭС и ГАЭС. Разработка 

подсводового пространства, разработка основного массива (ядра) камеры. 

37. Строительство односводчатых станций, пилонных станций, колонных 

станций. Строительство эскалаторных тоннелей. Особенности организации 

работ. Монтаж конструкций и их гидроизоляция. 

38. Сложные геомеханические и газодинамические условия и 

инженерно-геологические характеристики массивов пород, определяющие 

необходимость применения специальных способов строительства подземных 

сооружений. Классификация специальных способов строительства. 

39. Способ искусственного водопонижения. Сущность и область 

применения способа.  

40. Замораживание пород. Проектирование и расчет ледогрунтовых 

ограждений. Холодильное оборудование и аппаратура. Контроль процесса 

замораживания. 
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41. Тампонаж горных пород. Химическое закрепление пород. 

Классификация и область применения способов тампонажа и закрепления 

пород. 

42. Способы бурения вертикальных стволов. Буровые установки, их 

классификация и конструктивные схемы. 

43. Строительство стволов способом опускания в тиксотропной рубашке. 

44. Строительство подземных сооружений под сжатым воздухом. 

Сущность способа, санитарные требования и область применения. 

45. Реконструкция и ремонт вертикальных шахтных стволов.  

46. Ремонт и восстановление капитальных и подготовительных горных 

выработок угольных и рудных шахт. 

47. Реконструкция и ремонт транспортных тоннелей. 

48. Ремонт, восстановление и реконструкция коммунальных тоннелей. 
49. Ремонт и реконструкция городских подземных сооружений. 

Уметь - обосновывать 

параметры (угол 

погашения, высоту) 

горнотехнических 

сооружений 

традиционных 

способов разработки и 

комбинированного 

открыто–подземного 

способа добычи 

твердых полезных 

ископаемых; 

- обосновывать и 

рассчитывать 

инженерные 

конструкции для 

повышения 

устойчивости горных 

выработок при ОГР и 

ПГР; 

- анализировать 

полученные 

результаты 

 

Перечень тем для подготовки к устному опросу: 

1.9. Управление качеством продукции горного предприятия (рудника, шахты). 

Методы и средства управления качеством руды, угля и других полезных 

ископаемых (ПИ) при подземной добыче. Влияние качества ПИ на обогащение 

и металлургический передел. Критерии и модели оценки изменчивости качества 

ПИ в запасах. Контроль качества добытого ПИ и его стабильности. 

Планирование и прогнозирование качества ПИ при его добыче. Мероприятия и 

средства управления качеством ПИ при различных системах разработки. 

- Главные принципы (схемы) рудоподготовки. Технологические 

способы, технические средства и организационные методы управления 

потоками ПИ. 

- Основные качественные характеристики потока ПИ, 

регламентируемые потребителем. 

- Воздействие качества и стабильности потока ПИ на экономические 

результаты производства конечной продукции горно-металлургического 

предприятия. 

- Геологические и технологические факторы, определяющие качество 

ПИ и его стабильность при добыче.  

- Организационно-технические факторы, позволяющие регулировать и 

поддерживать качество добытого ПИ и его стабильность.  
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исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

провеять 

полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

геомеханических 

процессов. 

- Экономические факторы, определяющие выбор схем, средств, 

оборудования и способов управления качеством добытого ПИ.  

- Источники информации при опробовании на различных стадиях освоения 

месторождения: геологоразведке, эксплуатационных работах, обогащении руды. 

 

Владеть - навыками 

составления 

технической и рабочей 

документации (планы 

и разрезы) при  

проектирования и 

планировании 

горнотехнических 

сооружений; 

- методологией 

расчета основных 

параметров 

горнотехнических 

сооружений и 

процессов 

взаимодействия 

инженерных 

конструкций с 

породными массивами 

и устойчивости 

горных выработок; 

- обобщением и 

оценкой результатов 

научной деятельности 

в области 

геомеханических 

 
Перечень тем практических занятий 

 

- календарное планирование горных работ; 

- расчет крепи в условиях подземного рудника; 

- расчет подземных горных выработок. 
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процессов разработки 

полезных ископаемых 

при ОГР и ПГР. 

Знать - основные свойства 

горных пород, 

влияющих на 

устойчивость горных 

выработок для 

традиционных 

способов разработки; 

- классификацию 

инженерных 

конструкций, 

повышающих 

устойчивость горных 

выработок для 

традиционных 

способов разработки; 

- методы научного 

обоснования 

параметров 

горнотехнических 

сооружений; 

- процессы 

взаимодействия 

инженерных 

конструкций с 

породными массивами 

и устойчивости 

горных выработок. 

Вопросы для подготовки к аттестации: 

1. Область применения моделей упругой, упругопласггической и 

пластической среды в задачах геомеханики. 

2. Уравнения теории упругости, используемые в решении геоме-

ханических задач. 

3. Особенности модели упругопластической среды, последовательность 

расчета напряженно-деформированного состояния массива. 

4. Напряженное состояние горных пород в зоне влияния одиночных 

выработок в поле гравитационных сил. 

5. Напряженное состояние горных пород в зоне влияния одиночных 

выработок в поле гравитационных и тектонических сил. 

6. Напряженное состояние горных пород в зоне влияния одиночных 

выработок в гидростатическом поле напряжений. 

7. Распределение напряжений в окрестностях сближенных выработок. 

8. Особенности распределения напряжений в горном массиве в зоне 

влияния очистных работ при различных системах разрабо тки. 

9. Определение предельных параметров обнажений массива пород. 

10. Расчет параметров целиков. 

11. Напряженное состояние и несущая способность целиков. 

12. Коэффициент запаса прочности Целиков и факторы, его определяющие. 

13. Расчет параметров целиков при наклонном падении рудного тела. 

14. Параметры процесса сдвижения горных пород. 

15. Факторы, определяющие процесс сдвижения. 

16. Методы контроля и прогноза параметров сдвижения. 

17. Понятие и причины возникновения динамических проявлений горного 

давления, формы динамических явлений. 

Управление геомеханическими 

процессами при открытой и 

подземной разработке 

месторождения 

Уметь - обосновывать 

параметры (угол 

погашения, высоту) 

горнотехнических 

сооружений 

традиционных 

Тест  

Указать верный ответ и дать расшифровку обозначений в нем. 

1Вертикальное давление в массиве пород ( у ): 

а) у  = 
2cosh ; 

в) у  = h ; 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

способов разработки и 

комбинированного 

открыто–подземного 

способа добычи 

твердых полезных 

ископаемых; 

- обосновывать и 

рассчитывать 

инженерные 

конструкции для 

повышения 

устойчивости горных 

выработок при ОГР и 

ПГР; 

- анализировать по-

лученные результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

провеять полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

геомеханических 

процессов. 

б) у  = h ; 
г) у  = 2sinh

2

1
; 

2 Направление площадок сдвига в приоткосном массиве пород определено 

углом : 

а) 2/45  по отношению 

к вертикальной плоскости; 

б) 2/45  по 

отношению к горизонтальной 

плоскости; 

в) 2/45  по 

отношению к направлению действия 

наибольшего главного напряжения; 

г) 2/45 по отношению 

к направлению наименьшего 

главного напряжения. 

3 Наиболее вероятная поверхность скольжения в приоткосном массиве 

пород – это поверхность, по которой: 

а) действуют максимальные 

касательные напряжения; 

б) отношение суммы касательных 

сил к сумме сил трения и сцепления 

является минимальным; 

в) отношение суммы сил трения и 

сцепления к сумме касательных сил 

является минимальным; 

г) отношение суммы сил трения и 

сцепления к сумме касательных сил 

является максимальным. 

4 Условием равновесия связных пород в приоткосном массиве является: 

а) равенство угла откоса углу 

внутреннего трения пород; 

б) равенство высоты откоса 

высоте вертикального обнажения 

пород; 

в) равенство касательных 

напряжений сопротивлению пород 

сдвигу. 

5 Касательные напряжения ( ), действующие по наиболее вероятной 

поверхности скольжения определяются: 

а)  = tgh
2

1
; 

б)  = 2sinh
2

1
; 

в)  = 
2cosh ; 

г)  = 2sin)(
2

1
21 ; 

 

6 Предельная высота вертикального откоса ( 90Н ) определяется: 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

а) )
2

45(ctg
C2

H o
90  ; 

б) )
2

45(ctg
C2

H o
90  ;  

в) )
2

45(ctg
C

2
H o
90  ; 

г) )
2

45(ctg
C

2
H o
90  . 

 

7 Боковое давление в массиве пород ( х ): 

а) hх ; 

б) hх ; 

в) 
2

х сosh ; 

г) 
2

х сosh . 

 

8 «Паспорт прочности» породы – этот график зависимости: 

а) касательных напряжений от 

величины нормальных напряжений; 

б) между напряжениями и 

деформациями; 

в) касательных напряжений от 

угла наклона площадок сдвига. 

 

9 Круг Мора – это график зависимости касательных и нормальных 

напряжений: 

а) от угла сдвига пород; 

б) от вертикального давления; 

в) от угла наклона напряженных 

площадок. 
 

Владеть - навыками 

составления 

технической и рабочей 

документации (планы 

и разрезы) при  

проектирования и 

планировании 

горнотехнических 

сооружений; 

- методологией 

расчета основных 

параметров 

горнотехнических 

сооружений и 

Работа  №4 

1 Образец породы кубической формы имеет размеры 5х5х5 см. При 

одноосном сжатии продольная абсолютная деформация составила 0,5 мм. 

Коэффициент Пуассона породы 0,2. Определить относительную поперечную 

деформацию. 

2 Бульдозером сдвинута призма породы сечением 1х1х1 м. Какую силу 

потребовалось приложить для ее сдвига, если удельный вес пород 2 10
4
 Н/м

3
, 

удельное сцепление 1 МПа, угол внутреннего трения 30  ? 

3 Определить боковое давление в массиве на глубине 300 м. Плотность 

пород 3 т/м
3
. Коэффициент Пуассона 0,2. 

 

4 Дать название и определение линий 1,2, 

указанных на стереограмме трещиноватости 

и описание способа их определения. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

процессов 

взаимодействия 

инженерных 

конструкций с 

породными массивами 

и устойчивости 

горных выработок; 

- обобщением и 

оценкой результатов 

научной деятельности 

в области 

геомеханических 

процессов разработки 

полезных ископаемых 

при ОГР и ПГР. 

 

5 Изобразить на стереограмме плоскость трещины в азимутом линии 

простирания 300  и углом падения 60 . 

6 Дать определения «удельного веса» и «плотности» пород. 

 

7 Дать аналитическое выражение 

паспорта прочности, изображенного 

на рисунке. 

 

 

 

Работа №5 

1 Дать определение интенсивности трещиноватости, назвать фактора, от 

которых зависит структурное ослабление пород. 

2 Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом линии 

простирания 30  и углом падения 10  

3 Определить плотность породы (в т/м
3
), если ее удельный вес 29430 Н?м

3
. 

4 Определить боковое давление в массиве пород на глубине 100 м. 

Коэффициента Пуассона этих пород 0,2. Плотность породы 3 т/м
3
. 

5 Дать определение угла внутреннего трения породы. 

6 Начертить возможные схемы приложения сил к образцам породы при 

испытании их на сдвиг. 

7 Определить силу тяжести вертикального породного блока высотой 100 м, 

шириной 50 м в плоско-напряженном состоянии. Плотность пород 3 т/м
3
. 

 

Работа №6 

1 Плотность пород 3 т/м
3
, коэффициент Пуассона 0,2. Определить 

горизонтальное напряжение на глубине массива 200 м. 

2 Образец с сечение 10х10 см разрушен касательной нагрузкой 0,5 МПа. 

Определить величину приложенной силы. 

3 Какая порода имеет бóльшее сопротивление сдвигу при нормальном 

давлении 5 МПа: 1) φ = 30 , С = 0,1 МПа;   2) φ = 15 , С = 0,2 МПа. 

4 Сдвиг образца произошел при вертикальном давлении 0,6 МПа и 

касательном).1 МПа. Угол внутреннего трения породы 30 . Определить 

удельное сцепление породы. 

5 Изобразить на стереограмме плоскость откоса с азимутом простирания 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

310  и углом падения 90 . 

6 Какую массу груза требуется поместить на поверхность образца сечением 

20х20 см, чтобы создать вертикальное давление 0,1 МПа. 

7 Дать определение понятию «чистый сдвиг». 

Знать - основные свойства 

горных пород, 

влияющих на 

устойчивость горных 

выработок при 

открытой и подземной 

геотехнологии; 

- классификацию 

инженерных 

конструкций, 

повышающих 

устойчивость горных 

выработок для 

традиционных 

способов разработки; 

- методы научного 

обоснования 

параметров 

горнотехнических 

сооружений; 

- процессы 

взаимодействия 

инженерных 

конструкций с 

породными массивами 

и устойчивости 

горных выработок. 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– ознакомление с государственным образовательным стандартом и 

рабочим учебным планом по одной из образовательных программ Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Уметь -обосновывать 

параметры (угол 

погашения, высоту) 

горнотехнических 

сооружений при 

Пример индивидуального задания по практики: 

Цель практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов и 

обеспечение. 

Задачи практики:  



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

открытой и подземной 

геотехнологии; 

- обосновывать и 

рассчитывать 

инженерные 

конструкции для 

повышения 

устойчивости горных 

выработок при 

открытой и подземной 

геотехнологии; 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

проверять полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

геомеханических 

процессов при 

открытой и подземной 

геотехнологии. 

- выявление особенностей профессиональной  деятельности и 

педагогического процесса в высшей школе 

 

Владеть - навыками 

составления 

технической и рабочей 

документации (планы 

и разрезы) при  

проектирования 

горнотехнических 

сооружений; 

- методологии расчета 

основных параметров 

горнотехнических 

Планируемые результаты практики: 

- разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не 

менее 7-10) 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

сооружений и 

процессов 

взаимодействия 

инженерных 

конструкций с 

породными массивами 

и устойчивости 

горных выработок; 

- обобщения и оценка 

результатов научной 

деятельности в 

области 

геомеханических 

процессов разработки 

полезных ископаемых 

при открытой и 

подземной 

геотехнологии. 

Знать - основные свойства 

горных пород, 

влияющих на 

устойчивость горных 

выработок для 

традиционных 

способов разработки; 

- классификацию 

инженерных 

конструкций, 

повышающих 

устойчивость горных 

выработок для 

традиционных 

способов разработки; 

- методы научного 

обоснования 

параметров 

горнотехнических 

Теоретические вопросы 

Комплекс вопросов и тестов по процессам устойчивости горных 

выработок. 

Пример. 

Основные параметры горнотехнических сооружений и процессов 

взаимодействия инженерных конструкций с породными массивами? 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

сооружений; 

- процессы 

взаимодействия 

инженерных 

конструкций с 

породными 

массивами и 

устойчивости горных 

выработок. 

Уметь - обосновывать 

параметры (угол 

погашения, высоту) 

горнотехнических 

сооружений 

традиционных 

способов разработки 

и комбинированного 

открыто–подземного 

способа добычи 

твердых полезных 

ископаемых; 

- обосновывать и 

рассчитывать 

инженерные 

конструкции для 

повышения 

устойчивости горных 

выработок при ОГР и 

ПГР; 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

проверять 

Практическое задание 

Провести исследования в области геомеханических и 

геотехнологических процессов. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

геомеханических 

процессов. 

Владеть - навыками 

составления 

технической и 

рабочей 

документации (планы 

и разрезы) при  

проектирования и 

планировании 

горнотехнических 

сооружений; 

- методологией 

расчета основных 

параметров 

горнотехнических 

сооружений и 

процессов 

взаимодействия 

инженерных 

конструкций с 

породными 

массивами и 

устойчивости горных 

выработок; 

- навыками обобщения 

и оценка результатов 

научной деятельности 

в области 

геомеханических 

процессов разработки 

полезных ископаемых 

при ОГР и ПГР. 

Комплексное задание 

Выступить на семинаре с результатами научных исследований, 

защитить принятые технические и технологические решения. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

ПК-6 –Способность разрабатывать научные и методические основы исследования процессов изменения строительных свойств грунтов, 

подвергающихся физико-техническому, физико-химическому и строительно-технологическому воздействию, а также целенаправленного 

преобразования и улучшения их строительных свойств 
Знать - основные свойства 

горных пород, 

повышающих полноту 

и качества извлечения 

полезных ископаемых 

при физико-

техническом физико-

химическом и 

строительно-

технологическом 

воздействии; 

- основные методы 

определений границы 

перехода открытых и 

подземных способов 

разработки 

месторождений 

полезных ископаемых 

с учетом извлекаемой 

ценности полезного 

ископаемого; 

- критерии оценки 

научных и 

методических основ 

исследования 

физико-

технического, 

физико-химического 

и строительно-

технологического 

воздействия. 

Вопросы для подготовки к зачету: 
1. Показатели потерь и разубоживания и способы их определения при 

комплексном использовании недр. 

2. Земельный отвод и показатели комплексного использования земельных 

ресурсов. Способы снижения землеемкости. 

3. Способы рекультивация и нормативные требования к ней. 

4. Способы доизвлечения полезных компонентов из отходов. 

5. Классификация физико-химических способов добычи основного и 

попутных полезных компонентов из недр (подземная выплавка серы). 

6. Классификация физико-химических способов добычи основного и 

попутных полезных компонентов из недр (подземная газификация 

углей). 

7. Классификация физико-химических способов добычи основного и 

попутных полезных компонентов из недр (подземная перегонка 

горючих сланцев). 

8. Классификация физико-химических способов добычи основного и 

попутных полезных компонентов из недр (кучное выщелачивание). 

 

Комплексное использование недр 

Уметь - определять условия 

применения 
Практические задания:  

1. Расчет показателей потерь и разубоживания при комплексном 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

традиционных 

способов разработки и 

комбинированного 

открыто–подземного 

способа добычи 

твердых полезных 

ископаемых с учетом 

полноты и качества 

извлечения; 

- выбирать физико-

технические, физико-

химические и 

строительно-

технологические 

способы разработки 

месторождений 

полезных ископаемых 

при комплексном 

освоении георесурсов. 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

провеять 

полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

комплексного 

освоения 

георесурсов. 

использовании недр на примерах разработки месторождений руд черных 

и цветных металлов. 

2. Определение показателей использования земельными ресурсами. 
Расчет коэффициентов землеемкости и землепользования на 
карьерах. 

3. Расчет технологических схем подземной выплавки серы, 
газификации углей и перегонки горючих сланцев. Кучное 
выщелачивание. 

 

Владеть - навыками 

составления 

технической и рабочей 

Перечень тем для самостоятельного изучения: 

– способы освоения участка недр при физико-химической геотехнологии; 

–перспективы комплексного использования недр в геотехнологии; 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

документации (планы 

и разрезы) при  

проектирования и 

планировании с 

учетом извлекаемой 

ценности полезного 

ископаемого при 

физико-техническом, 

физико-химическом и 

строительно-

технологическом 

воздействии; 

- методологией 

расчета основных 

показателей при 

оценке комплексного 

использования 

геотехнологических 

способов разработки 

месторождений 

полезных ископаемых; 

- обобщением и 

оценкой результатов 

научной 

деятельности в 

области 

геотехнологических 

способов разработки 

полезных 

ископаемых при 

комплексном 

использовании недр. 

– технологии переработки и обогащения многокомпонентных твердых полезных 

ископаемых. 

 

Перечень тем для подготовки к устному опросу:  

– качественные показатели горнодобывающих предприятий при комплексном 

освоения  недр; 

– способы изменения качества при усреднении полезного ископаемого в 

процессе их добычи, переработки и складирования; 

– современные способы обогащения и переработки многокомпонентных руд. 
 

Знать - основные свойства 

горных пород, 

влияющих на выбор 

способа разработки; 

- классификацию 

Вопросы для подготовки к зачету: 

 

8. Методы определения рациональных границ карьера с учетом мощности 

залежи полезного ископаемого, устойчивых углов нерабочих карьеров и 

граничного коэффициента вскрыши. 

Геотехнологические способы 

разработки месторождений 

полезных ископаемых 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

геотехнологических 

способов воздействия; 

- основные методы 

определений границы 

перехода открытых и 

подземных способов 

разработки 

месторождений 

полезных ископаемых; 

- критерии оценки 

научных и 

методических основ 

исследования 

физико-

технического, 

физико-химического 

и строительно-

технологического 

воздействия. 

9. Основные технологические процессы при ведении открытых горных 

работ. 

10. Основные горные выработки при подземной разработки месторождений 

11.Системы разработки с открытым очистным пространством, с закладкой, 

подэтажных штреков, с обрушением руды. Привести примеры 

12.Привести примеры комплексного использования железных руд при 

добыче открытым и подземным способами. 

13. Привести примеры комплексного использования руд цветных металлов 

при добыче открытым и подземным способами. 

14. Способы отработки обводнённых месторождений полезных 

ископаемых. 

 

Уметь - определять условия 

применения 

традиционных 

способов разработки и 

комбинированного 

открыто–подземного 

способа добычи 

твердых полезных 

ископаемых; 

- выбирать физико-

технические, физико-

химические и 

строительно-

технологические 

способы разработки 

месторождений 

полезных ископаемых; 

- анализировать 

Практические задания  

1. Расчёт параметров вскрывающих выработок при подземной разработке 

МПИ –стволы, квершлаги, штольни в зависимости от производительности 

рудника и глубины ведения горных работ. 

2. Расчёт основного технологического оборудования при выполнении 

буровзрывных работ, экскавации, транспортирования и отвалообразования для 

углубочных и сплошных системах разработки. 

3. Расчёт гидромониторно-землесосных комплексов. Классификация 

грунтов по трудности их гидромеханизированной разработки. Основные 

принципы расчета напорного гидротранспорта. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

провеять полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

геотехнологии. 

Владеть - навыками 

составления 

технической и рабочей 

документации (планы 

и разрезы) при  

проектирования и 

планировании 

геотехнологических 

способов разработки; 

- методологией 

расчета основных 

показателей при 

оценке 

геотехнологических 

способов разработки 

месторождений 

полезных ископаемых; 

- обобщением и 

оценкой результатов 

научной деятельности 

в области 

геотехнологических 

способов разработки 

полезных ископаемых 

при ОГР и ПГР. 

Перечень тем для подготовки к устному опросу:  

 

– исследования методологии расчета технологических параметров при 

открытой и подземной добычи твердых георесурсов; 

- геотехнологические способы добычи строительных георесурсов; 

- физико-химические геотехнологии добычи твердых георесурсов; 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

Знать - основные свойства 

горных пород; 
- классификацию 

геотехнологических 

воздействий. 
- основные свойства 

горных пород; 
- классификацию 

геотехнологических 

воздействий; 
- основные схемы 

комплексной 

механизации ОГР и 

ПГР. 
- основные свойства 

горных пород; 
- классификацию 

геотехнологических 

воздействий; 
- основные схемы 

комплексной 

механизации ОГР и 

ПГР; 
- теоретические 

основы определения 

производительности и 

парка горно-

транспортного 

оборудования; 
- критерии оценки 

научных и 

методических основ 

исследования 

геотехнологических 

процессов. 

Тест 

Выемка и погрузка горных пород является одним из основных процессов: 

A. Технологии добычи полезного ископаемого открытым способом. 

B. Подготовки горных пород к выемке. 

C. Предохранения от промерзания горных пород. 

D. Перемещения горной массы. 

2. По своему назначению все выемочные машины подразделяются на: 

A. Выемочно-погрузочные, выемочно-транспортирующие; 

B. Одноковшовые и многоковшовые экскаваторы; 

C. Выемочно-погрузочные; 

D. Подъемно-транспортные, разгрузочные; 

3. Выемка горных пород – это: 

A. Перемещение пород из забоя уступа в транспортные средства или 

непосредственно в отвал. 

B. Обеспечение безопасности горных пород. 

C. Отделение мягких пород от массива уступа или черпанье разрыхленных 

скальных пород из развала горной массы рабочим органом машины. 

D. Приемка и размещение вскрышных пород и длительно складируемого 

полезного ископаемого на специально отводимых площадях. 

4. Заходокой называют: 

A. Поверхность массива полезных ископаемых или горных пород 

B. Наклонная поверхность, ограничивающая естественный грунтовый 

массив, выемку и насыпь. 

C. Часть толщи горных пород в виде ступени, подготовленная для 

разработки самостоятельными выемочными и транспортными средствами. 

D. Часть горной выработки, проходимая за один производственный цикл. 

5. По расположению относительно фронта работ уступа заходки 

подразделяются на: 

A. Нормальные, узкие, широкие. 

B. Тупиковые, сквозные. 

C. Продольные, поперечны, диагональные. 

D. Горизонтальные 

6. Ширина нормальной заходки: 

A. Ан =(1,5 - 1,7) от Rч.у 

B. Ан =(2,3 - 2,4) от Rч.у 

C. Ан =(0,9 – 1,2) от Rч.у 

D. Ан =(1,5 – 1,6) от Rч.у 

Технологические процессы 

геотехнологии 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

7. По характеру движения транспортных средств  при выемке пород в 

пределах заходки последние подразделяются на: 

A. Траншейные, эксплуатационные 

B. Тупиковые, диагональные 

C. Горизонтальные, широкие  

D. Тупиковые, сквозные 

8. Вид оборудования для производства выемочно-погрузочных работ на 

карьере определяется исходя из: 

A. Производственной мощности экскаватора и принятой высоты уступа. 

B. Угла падения рудного тела. 

C. Высоты рабочего уступа. 

D. Производительности карьера. 

9. Теоретическая производительность выемочно-погрузочного оборудования - 

это: 

A. Действительной объем горной массы отработанный экскаватором за 

определенный период эксплуатации. 

B. Количество продукции в тоннах или м
3 
, которая может быть 

выработана в единицу времени при непрерывной его работе. 

C. Количество работы, выполняемой агрегатом за определенный 

промежуток времени. 

D. Наибольшая возможная часовая производительность выемочной 

машины при непрерывной ее работе в конкретных горно-технологических 

условиях. 

10. Виды механических лопат: 

A. Строительные; 

B. Специальные, прямая напорная, коленно-рычажная; 

C. Строительные, карьерные, вскрышные; 

D. Рычажные, гидравлические; 

 

Вопросы для подготовки к экзамену  

 

1. Понятие о карьере. 

2. Элементы и основные параметры карьера. 

3. Способы разработки месторождений. 

4. Полезные ископаемые и их качества. 

5. Характеристика плотных мягких и сыпучих пород. 

6. Характеристика скальных и полускальных пород. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

7. Характеристика разрушенных пород. 

8. Общая оценка сопротивления горных пород разрушению. 

9. Способы подготовки горных пород к выемке.  

10. Предохранение пород от промерзания. 

11. Оттаивание мерзлых пород. 

12. Механическое рыхление горных пород. 

13. Основные положения подготовки скальных пород взрывом. 

14. Буримость горных пород. 

15. Виды бурения и их технологическая оценка.  

16. Технологическая характеристика и режим ударного бурения. 

17. Технологическая характеристика и режим шнекового бурения. 

18. Технологическая характеристика шарошечного бурения. 

19. Технологическая характеристика и режим пневмоударного бурения. 

20. Технологическая характеристика и режим термического бурения. 

21. Вспомогательные работы при бурении. Производительность буровых 

станков. 

22. Технологическая характеристика ВВ и средств инициирования. 

23. Взрываемость горных пород. 

24. Фактический и проектный расход ВВ. 

25. Параметры взрывных скважин. 

26. Расположение и порядок взрывания скважинных зарядов. 

27. Расчет зарядов и параметров их расположения. 

28. Конструкции зарядов. 

29. Вспомогательные работы при БВР 

30. Характеристика развала взорванной породы. 

31. Типы забоев. 

32. Типы заходок. 

33. Экскавируемость горных пород. 

34. Технологическая оценка основных видов выемочного оборудования. 

35. Производительность выемочных машин. 

36. Выемка пород скреперами. 

37. Выемка пород бульдозерами. 

38. Выемка пород ПДМ и погрузчиками. 

39. Технологические параметры механических лопат. 

40. Технологические параметры драглайнов. Забои драглайнов. 

41. Характеристика роторных экскаваторов. 

42. Забои роторных экскаваторов. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

43. Характеристика цепных экскаваторов. 

44. Забои цепных экскаваторов. 

45. Технологическая характеристика комплексов для безвзрывной выемки 

пород в карьерах. 

46. Забои и технологические схемы разработки горных пород с 

применением комплексов для безвзрывной выемки. 

47. Взрывная доставка руды. Условия применения. 

48. Поддержание выработанного пространства закладкой. Виды закладки 

49. Искусственное поддержание очистного пространства. Виды крепи 

50. Естественное поддержание очистного пространства 

51. Управление горным давлением. Факторы, определяющие горное 

давление 

52. Гидравлическая закладка выработанного пространства 

53.  Сухая закладка выработанного пространства 

 

Уметь - определять 

показатели трудности 

разрушения, бурения, 

экскавации и 

транспортирования. 
- определять 

показатели трудности 

разрушения, бурения, 

экскавации и 

транспортирования; 
- выбирать типы и 

размеры горно-

транспортного 

оборудования в 

зависимости от 

свойств горных пород. 
- определять 

показатели трудности 

разрушения, бурения, 

экскавации и 

транспортирования; 
- выбирать типы и 

Примерный перечень заданий:  

Составить таблицу с перечнем буровых станков и соответствующего бурового 

инструмента, обеспечивающего возможность бурения скважин диаметром: 

- от 110 до 160 мм; 

- от 160 до 200 мм; 

- от 200 до 270 мм; 

- от 270 до 350 мм; 

- более 350 мм. 

 

Разработать паспорт на дробление негабаритных кусков породы: 

- габбро-диабаз, размер негабарита до 3 м3, требуемый линейный размер 

габарит-ных кусков – 0,65 см; 

- гранодиорит, размер негабарита до 3 м3, требуемый линейный размер 

габарит-ных кусков – 0,65 см; 

- магнетитовая руда, размер негабарита до 3 м3, требуемый линейный размер 

га-баритных кусков – 0,65 см; 

- порфирит, размер негабарита до 3 м3, требуемый линейный размер 

габаритных кусков – 0,65 см.  

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

размеры горно-

транспортного 

оборудования в 

зависимости от 

свойств горных пород; 
- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 
- научно обосновывать 

и экспериментально 

проверять полученные 

результаты научных 

исследований в 

области 

геотехнологии. 

Владеть - составления 

технической и рабочей 

документации 

(паспорта) при 

проектирования и 

планировании горно-

транспортного 

оборудования. 
- составления 

технической и рабочей 

документации 

(паспорта) при 

проектирования и 

планировании горно-

транспортного 

оборудования. 
- методологии расчета 

основных 

геотехнологических 

процессов добычи и 

Примерный перечень тем практических занятий: 

1. Расчет параметров буровзрывных работ при подготовке горных пород к 

выемке. Расчет производительности бурового оборудования. 

2. Расчет параметров выемочно-погрузочных работ. Определение 

потребного количества выемочно-погрузочного оборудования.  

3. Расчет параметров процесса транспортирования горной массы. 

Определение потребного количества подвижного состава. 

4. Определение параметров транспортных коммуникаций для доставки 

горной массы.  

5. Определение местоположения и расчет параметров отвалообразования 

и перегрузочных складов. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

обогащения полезных 

ископаемых. 
- составления 

технической и рабочей 

документации 

(паспорта) при 

проектирования и 

планировании горно-

транспортного 

оборудования. 
- методологии расчета 

основных 

геотехнологических 

процессов добычи и 

обогащения полезных 

ископаемых. 
- обобщения 

результатов научной 

деятельности в 

области технологии 

добычи и переработки 

полезных ископаемых 

при ОГР и ПГР. 

Знать - основные свойства и 

процессы изменения 

строительных свойств 

грунтов; 

- классификацию 

геотехнологических 

способов воздействия 

на строительные 

грунты с целью их 

улучшения; 

- критерии оценки 

научных и 

методических основ 

исследования физико-

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– ознакомление с правилами и методиками разработки учебных 

программ, предназначенных к реализации в выбранных аспирантом 

учреждениях различного уровня и профиля образовательной подготовки 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

технического, физико-

химического и 

строительно- 

технологического воз-

действия на 

строительные грунты. 

Уметь - определять условия 

способов воздействия 

на строительные 

грунты с целью их 

улучшения; 

- выбирать физико-

технические, физико-

химические и 

строительно- 

технологические 

способы воздействия 

для преобразования 

свойств строительных 

грунтов; 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

проверять полученные 

результаты научных 

исследований 

процессов изменения 

строительных свойств 

грунтов. 

Пример индивидуального задания по практики: 

Цель практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов. 

Задачи практики:  

- изучение аспирантами организации и технологий профессиональной 

деятельности и педагогического процесса 

Владеть - навыками 

исследования  

процессов изменения 

Планируемые результаты практики: 

- отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний 

год (книги, журналы, статьи и пр.) 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

строительных свойств 

грунтов, 

подвергающихся 

физико-техническому, 

физико- химическому 

и строительно-

технологическому 

воздействию; 

- методологией 

расчета основных 

показателей при 

оценке изменения 

строительных свойств 

грунтов; 

- навыками обобщения 

и оценка результатов 

научной деятельности 

в области 

преобразования и 

улучшения их 

строительных свойств 

грунтов при открытой 

геотехнологии. 

Знать - основные свойства 

горных пород, 

влияющих на выбор 

способа разработки; 

- классификацию 

геотехнологических 

способов воздействия; 

- основные методы 

определений границы 

перехода открытых и 

подземных способов 

разработки 

месторождений 

полезных 

Теоретические вопросы: 

Какие критерии оценки строительных свойств грунта используются в 

строительной геотехнологии. 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

ископаемых; 

- критерии оценки 

научных и 

методических основ 

исследования физико-

технического, физико-

химического и 

строительно- 

технологического 

воздействия. 

Уметь - определять условия 

применения 

традиционных 

способов разработки 

и комбинированного 

открыто–подземного 

способа добычи 

твердых полезных 

ископаемых; 

- выбирать физико-

технические, физико-

химические и 

строительно- 

технологические 

способы разработки 

месторождений 

полезных 

ископаемых; 

- анализировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

научной области; 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

проверять 

полученные 

Практическое задание  

Провести параметрическую оптимизацию предлагаемых в 

исследовании процессов изменения строительных свойств грунтов, 

подвергающихся физико- техническому, физико-химическому и строительно-

технологическому воздействию. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

результаты научных 

исследований в 

области 

геотехнологии. 

Владеть - навыками 

составления 

технической и 

рабочей 

документации (планы 

и разрезы) при  

проектирования и 

планировании 

геотехнологических 

способов разработки; 

- методологией 

расчета основных 

показателей при 

оценке 

геотехнологических 

способов разработки 

месторождений 

полезных 

ископаемых; 

- навыками обобщения 

и оценка результатов 

научной деятельности 

в области 

геотехнологических 

способов разработки 

полезных ископаемых 

при ОГР и ПГР. 

Комплексное задание 

Выступить на семинаре с результатами научных исследований, 

защитить принятые технические и технологические решения. 

ПК-7 –Способность обоснования критериев и технологических требований для создания новой горной техники и оборудования 

Знать - основные критерии 

оценки выбора горной 

техники и 

оборудования для 

Вопросы для подготовки к зачету: 

 

15. Отличие земснарядов от драг. Как рассчитать согласованную работу 

гидромониторного-землесосного комплекса? 

Геотехнологические способы 

разработки месторождений 

полезных ископаемых 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

различных 

геотехнологических 

способов разработки 

МПИ; 

- технологические 

требования выбора 

новой горной техники 

и оборудования для 

горно-добывающих 

предприятий черной и 

цветной металлургии 

и строительной 

индустрии; 

- классификацию 

горно-транспортного 

оборудования для ОГР 

и ПГР. 

- теоретические основы 

обоснования 

критериев и 

технологических 

требований создания 

новой горной техники 

и оборудования для 

различных 

геотехнологических 

способов разработки 

МПИ. 

16. Принцип работы грейферных кранов. Как рассчитать их 

производительность? 

17. Принцип работы эйрлифтных установок при подъёме полезных 

ископаемых со дна морей и океанов. 

18. Перечислить основное оборудование, применяемое для подземной 

газификации и выщелачивания. 

19.  Привести примеры использования геотермального тепла Земли. 

20. Технико-экономическое обоснование целесообразности применения 

строительной геотехнологии для сооружения подземных объектов. 

 

Уметь - определять критерии 

и технологические 

показатели при выборе 

схем комплексной 

механизации и нового 

горно-транспортного 

оборудования для 

различных 

геотехнологических 

Практические задания  

1. Выбор оборудования для добычи полезных ископаемых со дна морей и 

океанов. Расчёт эйрлифтных установок. 

2. Решение задач при реализации физико-химической геотехнологии 

извлечения меди и цинка. Обзор и примеры реализации подземного 

выщелачиванияи газификации. 

3. Основная методология принятия решения о целесообразности 

строительства подземных сооружения различного назначения. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

способов разработки 

МПИ; 

- выбирать типы и 

размеры нового горно-

транспортного 

оборудования при ОГР 

и ПГР в зависимости 

от критериев и 

технологических 

требований; 

- анализировать по-

лученные критерии и 

технологические 

требования 

результатов 

исследования при 

выборе новой горной 

техники и 

оборудования для 

различных 

геотехнологических 

способов разработки 

МПИ. 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

провеять полученные 

результаты научных 

исследований в 

области создании и 

выборе новой горной 

техники и 

оборудования для 

различных 

геотехнологических 

способов разработки 

МПИ. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

Владеть - навыками оценки 

полученных критериев 

и технологических 

требований для 

создания новой горной 

техники и 

оборудования для 

различных 

геотехнологических 

способов разработки 

МПИ; 

- методологией 

расчета критериев и 

технологических 

требований при 

создании горно-

транспортного 

оборудования 

основных 

геотехнологических 

способов разработки 

МПИ. 

- обобщением 

результатов научной 

деятельности в 

области создания 

новой техники и 

оборудования  добычи 

полезных ископаемых 

при ОГР и ПГР. 

Перечень тем для подготовки к устному опросу:  

 

- основное и вспомогательное  технологическое оборудование для 

обслуживания основных технологических процессов при открытой 

геотехнологии; 

- основное и вспомогательное технологическое оборудование для 

обслуживания основных технологических процессов при подземной 

геотехнологии; 

- обоснование структурных технологических схем при открытой и 

подземной геотехнологии. 

 

Знать основные критерии 

оценки выбора горной 

техники и 

оборудования; 
- технологические 

требования для 

создания новой горной 

Тест: 

1. Емкость ковша механических лопат карьерного типа: 

A. Е = 2 - 10 м
3
 

B. Е = 30 - 35 м
3
 

C. Е = 2 - 20 м
3
 

D. Е = 20 – 30 м
3
 

Технологические процессы 

геотехнологии 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

техники и 

оборудования. 
- основные критерии 

оценки выбора горной 

техники и 

оборудования; 
- технологические 

требования для 

создания новой горной 

техники и 

оборудования. 
- классификацию 

горно-транспортного 

оборудования для ОГР 

и ПГР. 
- основные критерии 

оценки выбора горной 

техники и 

оборудования; 
- технологические 

требования для 

создания новой горной 

техники и 

оборудования. 
- классификацию 

горно-транспортного 

оборудования для ОГР 

и ПГР. 
- теоретические 

основы обоснования 

критериев и 

технологических 

требований для 

создания новой горной 

техники и 

оборудования. 

2. Емкость ковша механических лопат строительного типа: 

A. Е = 0,5 - 2 м
3
 

B. Е = 2 - 3 м
3
 

C. Е = 2,0 - 2,2 м
3
 

D. Е = 3 - 4 м
3
 

3. Скорость движения выемочно-погрузочного оборудования на гусеничном 

ходу составляет от: 

A. 0,2 -0,9 км/ч 

B. 0,9 – 3,7 км/ч 

C. 1,0 – 2,3 км/ч 

D. 2,3 – 3,2 км/ч 

4. Ширина развала взорванной горной массы изменяется от: 

A. (0,2 – 0,5) hy 

B. (0,5 – 1,0) hy 

C. (1,3 – 5,0) hy 

D. (1,0 – 1,3) hy 

5. Высота разрабатываемого уступа в скальных породах по условиям 

безопасности может превышать высоту черпания экскаватора не более чем в : 

A. В 2 раза 

B.  В 3 раза 

C. В 1,5 раза 

D. В 2,5 раза 

6. Ширина широкой заходки равна: 

A. Аш =(0,2 – 1,5) от Rч.у 

B. Аш =(1,7 – 2,0) от Rч.у 

C. Аш =(2,3 - 2,4) от Rч.у 

D. Аш=(2,4 - 2,5) от Rч.у 

7. Сквозные заходки : 

A. Характеризуются возможностью движения транспортных средств 

только в пределах выработанного пространства. 

E. Позволяют организовать движение транспортных средств в пределах 

всей длины заходки 

B. Характеризуются возможностью движения транспортных средств в 

пределах выработанного пространства вдоль заходки. 

C. Позволяют организовать движение при постоянном положении оси 

движения выемочных машин по длине заходки 

8. Прямые механические лопаты характеризуются: 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

A. Высокой мобильностью, небольшим размером; 

B. Резким снижением производительности с увеличением длины 

транспортирования; 

C. Высоким усилием копания, большим числом типоразмеров и 

прочностью рабочего оборудования. 

D. Высокой производительностью, маневренностью и простотой 

конструкции. 

9. Благодаря гибкой подвеске рабочего органа драглайны обеспечивают : 

A. Дальность перемещения породы; 

B. Разрабатывать обводненные породы; 

C. Увеличение энергоемкости процесса; 

D. Высокую производительность; 

10. Недостатками роторных экскаваторов являются: 

A. Использование рабочего органа для перемещения породы по забою 

до пункта разгрузки, что обуславливает большой износ 

направляющих устройств и ковшевой цепи. 

B. Резкое снижение производительности с увеличением длины 

транспортирования. 

C. Увеличивается энергоемкость процесса и снижается развиваемое 

усилие копания.  

D. Сезонность работы при нормальных усилиях копания, большие 

динамические колебания стрелы у крупных моделей. 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Основные и вспомогательные рузы на ГДП и средства их перемещения. 

2. Особенности транспорта ГДП. 

3. Требования, предъявляемые к транспорту ГДП. 

4. Условия применения различных типов тяговых средств. 

5. Классификация транспорта. 

6. Автомобильный транспорт: условия применения, достоинства и 

недостатки. 

7. Железнодорожный транспорт: условия применения, достоинства и 

недостатки. 

8. Характеристика горных пород по трудности транспортирования. 

9. Организация работ автотранспорта. Производительность автомашин. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

10. Обмен автомашин в забоях и на отвалах. 

11. Пропускная и провозная способность автодорог. 

12. Производительность автомашин. 

13. Технологическая характеристика выработок и  дорог. 

14. Участки транспортирования и их характеристика. 

15. Специальные виды транспорта, условия применения. 

16. Отвалообразование при автомобильном транспорте. 

17. Основы движения поездов. 

18. Расчет массы поезда. 

19. Раздельные пункты.  

20. Посты. Типы постов, условия применения. 

21. Разъезды. Типы разъездов, условия применения. 

22. Станции. Типы станций, условия применения. 

23. Графики движения поездов. 

24. Технологическая характеристика подвижного состава. 

25. Технологическая характеристика железнодорожных путей. 

26. Обмен поездов и путевое развитие на уступах карьеров. 

27. Обмен поездов и путевое развитие на отвалах. 

28. Проходка траншей с применением железнодорожного транспорта. 

29. Передвижка путей путепередвигателями цикличного действия. 

30. Передвижка путей путепередвигателями непрерывного действия. 

31. Производительность путепередвигателей. 

32. Переукладка путей. 

33. Отвалообразование, отвальные работы на карьерах. 

34. Плужное отвалообразование. 

35. Экскаваторное отвалообразование. 

36. Отвалообразование драглайном. 

37. Бульдозерное отвалообразование при железнодорожном транспорте.  

38. Перегрузочные пункты. 

Уметь - определять критерии 

и технологические 

показатели при выборе 

схем комплексной 

механизации и нового 

горно-транспортного 

Примерный перечень заданий:  

Разработать паспорт производства выемочно-погрузочных работ 

одноковшовыми экскаваторами: 

- ЭКГ-5А узкая заходка, нормальная заходка, широкая заходка; 

- ЭКГ-8И узкая заходка, нормальная заходка, широкая заходка; 

- ЭКГ-12,5 узкая заходка, нормальная заходка, широкая заходка; 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

оборудования. 
- определять критерии 

и технологические 

показатели при выборе 

схем комплексной 

механизации и нового 

горно-транспортного 

оборудования; 
- выбирать типы и 

размеры нового горно-

транспортного 

оборудования при ОГР 

и ПГР в зависимости 

от критериев и 

технологических 

требований. 
- определять критерии 

и технологические 

показатели при выборе 

схем комплексной 

механизации и нового 

горно-транспортного 

оборудования; 
- выбирать типы и 

размеры нового горно-

транспортного 

оборудования при ОГР 

и ПГР в зависимости 

от критериев и 

технологических 

требований; 
- анализировать 

полученные критерии 

и технологические 

требования 

результатов 

исследования при 

- ЭКГ-15 узкая заходка, нормальная заходка, широкая заходка. 

 

Разработать паспорт производства отвальных работ одноковшовыми 

экскаваторами: 

- ЭКГ-5А  

- ЭКГ-8И  

- ЭКГ-12,5  

- ЭКГ-15  

 

Разработать паспорт производства выемочно-погрузочных работ 

драглайнами с погрузкой в транспортные средства: 

- ЭШ 5/45; 

- ЭШ 10/70; 

- ЭШ 15/90; 

- ЭШ 20/90. 

 

Разработать паспорт производства выемочно-погрузочных работ 

драглайнами с перевалкой вскрышной породы во внутренние отвалы: 

- ЭШ 5/45; 

- ЭШ 10/70; 

- ЭШ 15/90; 

- ЭШ 20/90. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

создании и выборе 

новой горной техники 

и оборудования. 
- научно обосновывать 

и экспериментально 

провеять полученные 

результаты научных 

исследований в 

области создании и 

выборе новой горной 

техники и 

оборудования. 

Владеть - оценки полученных 

критериев и 

технологических 

требований для 

создания новой горной 

техники и 

оборудования. 
- оценки полученных 

критериев и 

технологических 

требований для 

создания новой горной 

техники и 

оборудования; 
- методологии расчета 

критериев и 

технологических 

требований при 

создании горно-

транспортного 

оборудования 

основных 

геотехнологических 

процессов добычи. 
- оценки полученных 

Примерный перечень тем практических занятий: 

1. Расчет параметров буровзрывных работ при подготовке горных пород к 

выемке. Расчет производительности бурового оборудования. 

2. Расчет параметров выемочно-погрузочных работ. Определение 

потребного количества выемочно-погрузочного оборудования.  

3. Расчет параметров процесса транспортирования горной массы. 

Определение потребного количества подвижного состава. 

4. Определение параметров транспортных коммуникаций для доставки 

горной массы.  

5. Определение местоположения и расчет параметров отвалообразования 

и перегрузочных складов. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

критериев и 

технологических 

требований для 

создания новой горной 

техники и 

оборудования; 
- методологии расчета 

критериев и 

технологических 

требований при 

создании горно-

транспортного 

оборудования 

основных 

геотехнологических 

процессов добычи. 

Знать - основные критерии 

оценки выбора горной 

техники и 

оборудования для 

различных 

геотехнологических 

способов разработки; 

- технологические 

требования выбора 

новой горной техники 

и оборудования для 

горно-добывающих 

предприятий; 

- классификацию 

горно-транспортного 

оборудования для 

открытой и подземной 

геотехнологиии; 

- теоретические 

основы обоснования 

критериев и 

Вопросы, подлежащие самостоятельному изучению: 

– изучение лабораторного оборудования или программно-

информационного обеспечения для ЭВМ; 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

технологических 

требований создания 

новой горной техники 

и оборудования для 

различных 

геотехнологических 

способов разработки. 

Уметь -определять критерии 

и технологические 

показатели при выборе 

схем комплексной 

механизации и нового 

горно-транспортного 

оборудования для 

различных 

геотехнологий; 

- выбирать типы и 

размеры нового горно-

транспортного 

оборудования для 

открытой и подземной 

геотехнологии; 

- анализировать 

критерии и 

технологические 

требования 

результатов 

исследования при 

выборе новой горной 

техники и 

оборудования для 

различных 

геотехнологических 

способов разработки . 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

проверять полученные 

Пример индивидуального задания по практики: 

Цель практики -формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов и 

обеспечение их готовности к самостоятельной педагогической деятельности. 

Задачи практики:  

- освоение методов, методик и технологий педагогической деятельности 

на отдельных этапах реализации педагогического процесса; 

- овладение методами и навыками, структурирования и преобразования 

научного знания в учебный материал, постановки и систематизации 

педагогических задач 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

результаты научных 

исследований в 

области создании и 

выборе новой горной 

техники и 

оборудования для 

открытой и подземной 

геотехнологии. 

Владеть - навыками оценки 

полученных критериев 

и технологических 

требований для 

создания новой горной 

техники и 

оборудования для 

различных 

геотехнологий; 

- методологией 

расчета критериев и 

технологических 

требований при 

создании горно-

транспортного 

оборудования для 

открытой и подземной 

геотехнологии 

- навыками обобщения 

результатов научной 

деятельности в 

области создания 

новой техники и 

оборудования  для 

открытой и подземной 

геотехнологии. 

Контрольные вопросы по практическому этапу практики: 

 

1.Каковы основы преподавания дисциплин в системе высшего образования? 

2. В чем заключается сущность и специфика профессиональной 

деятельности? 

Знать - основные критерии 

оценки выбора горной 
Теоретические вопросы: 

Обосновать критерии и технологические требований для создания 
Научно-исследовательская 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

техники и 

оборудования; 

- технологические 

требования для 

создания новой 

горной техники и 

оборудования. 

- классификацию 

горно-транспортного 

оборудования для 

ОГР и ПГР. 

- теоретические 

основы обоснования 

критериев и 

технологических 

требований для 

создания новой 

горной техники и 

оборудования. 

новой горной техники и оборудования в научных исследованиях деятельность и подготовка НКР 

Уметь - определять критерии 

и технологические 

показатели при 

выборе схем 

комплексной 

механизации и нового 

горно-транспортного 

оборудования; 

- выбирать типы и 

размеры нового 

горно-транспортного 

оборудования при 

ОГР и ПГР в 

зависимости от 

критериев и 

технологических 

требований; 

- анализировать 

Практическое задание 

Разработать схему структуры комплексной механизации для открытой и 

подземной геотехнологии. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

полученные критерии 

и технологические 

требования 

результатов 

исследования при 

создании и выборе 

новой горной техники 

и оборудования. 

- научно обосновывать 

и экспериментально 

проверять 

полученные 

результаты научных 

исследований в 

области создании и 

выборе новой горной 

техники и 

оборудования. 

Владеть - оценки полученных 

критериев и 

технологических 

требований для 

создания новой 

горной техники и 

оборудования; 

- методологии расчета 

критериев и 

технологических 

требований при 

создании горно-

транспортного 

оборудования 

основных 

геотехнологических 

процессов добычи. 

- обобщения 

результатов научной 

Комплексное задание 

Выступить на семинаре с результатами научных исследований, 

защитить принятые технические и технологические решения. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной программы 

деятельности в 

области создания 

новой техники и 

оборудования  

добычи и переработки 

полезных ископаемых 

при ОГР и ПГР. 

 


