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Определения и сокращения 

Образовательный стандарт МГУ (ОС МГУ) – образовательный стандарт, само-

стоятельно устанавливаемый МГУ имени М.В.Ломоносова для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров высшей квалификации; 

Зачетная единица (з.е.) – унифицированная единица измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося при освоении ОПОП ВО (отдельных элементов ОПОП 

ВО), включающая в себя все виды учебной деятельности обучающегося, предусмот-

ренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. Одна 

зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Объем структурных элемен-

тов ОПОП ВО выражается целым числом зачетных единиц. При реализации совместных 

образовательных программ величина зачетной единицы может составлять не менее 25 

и не более 30 астрономических часов (установленная величина зачетной единицы 

должна быть единой в рамках ОПОП ВО); 

ФОС – система методических и контрольно-измерительных материалов, предна-

значенных для оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, компетенций обучающихся по программам бакалавриата, программам магистра-

туры, программы специалитета; 

УК – универсальные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

ПК – профессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

СПК – специализированные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

Сетевая форма – сетевая форма реализации ОПОП ВО. 

 

Нормативные правовые документы 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «О Московском государственном уни-

верситете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном универси-

тете» от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ. 

Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ имени 

М.В.Ломоносова по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» (подготовка 

кадров высшей квалификации), утвержденного приказом МГУ № 552 от 23.06.2014 г. с 

учетом изменений в ОС МГУ, внесенных Приказом №831 по МГУ от 31.08.2015 г.. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по специальности 04.06.01 «Химические науки» (уровень высшего образования – под-

готовка кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства обра-
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зования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 869 с изыманиями и до-

полнениями от 30 апреля 2015.  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

Устав МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 

1. Общие сведения об образовательной программе 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания – программа специалитета (далее – ОПОП), реализуемая на химическом факуль-

тете МГУ по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки», направленность 

(профиль) «Экология (по отраслям)», представляет собой систему документов, разра-

ботанную и утвержденную МГУ имени М.В.Ломоносова в соответствии с требованиями 

федеральных нормативных документов и самостоятельно установленного образова-

тельного стандарта МГУ по направлению подготовки (специальности) 04.06.01 «Хими-

ческие науки» утвержденного приказом МГУ № 552 от 23.06.2014 г. с учетом измене-

ний в ОС МГУ, внесенных Приказом №831 по МГУ от 31.08.2015 г. 

ОПОП включает в себя: общую характеристику образовательной программы, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (моду-

лей), программы практики, в том числе научно-исследовательской работы. оценочные 

и методические материалы. 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускнику ОПОП «Исследователь. Преподаватель-

Исследователь». 

1.3. Объем образовательной программы: 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

1.4. Форма (формы) обучения: очная 

1.5. Срок получения образования: 4 года 

1.6. Язык (языки) образования:  

Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации и в соответствии с ОС МГУ по направлению подготовки 

04.06.01 Химические науки. 

1.7. Тип ОПОП ВО:  
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ОПОП является программой академического типа и направлена на подготовку к 

научно-исследовательскому и педагогическому видам профессиональной деятельно-

сти как основным. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, включает сферы науки, наукоемких технологий и химического 

образования, охватывающие совокупность задач теоретической и прикладной химии 

(в соответствии с направленностью подготовки), а также смежных естественнонауч-

ных дисциплин  

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, являются новые вещества, химические процессы и общие зако-

номерности их протекания, научные задачи междисциплинарного характера 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника ОПОП: 

- научно-исследовательская деятельность в области химии и смежных наук (основная);  

- преподавательская деятельность в области химии и смежных наук (основная). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

В научно-исследовательском виде профессиональной деятельности выпускник 

готов решать следующие задачи: 

- проведение научных исследований, совершенствование или разработка кон-

цепций, теорий и методов в химии и смежных науках; 

- экспертиза научных (научно-технических) результатов химической направ-

ленности; 

- доведение до всеобщего сведения результатов научной (научно-технической) 

деятельности в сфере химии и смежных наук;  

- формирование научного коллектива; 

В педагогическом виде профессиональной деятельности выпускник готов ре-

шать следующие задачи: 

- передача опыта научной деятельности и воспроизводство научных и педагоги-

ческих кадров;  

- преподавание по программам ВО и ДПО в сфере химии и смежных наук. 

 

Паспорт (формула) специальности 03.02.08 «Экология (по отраслям)» 
 

Экология – наука, которая исследует структуру и функционирование живых 

систем (популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и времени в естественных 

и измененных человеком условиях. Предмет экологии: совокупность живых организ-

мов (включая человека), образующих на видовом уровне популяции, на межпопуляци-

онном уровне – сообщество (биоценоз), и в единстве со средой обитания – экосистему 

(биогеоценоз). 
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Области исследований 

Факториальная экология – исследование влияния абиотических факторов на 

живые организмы в природных и лабораторных условиях с целью установления пре-

делов толерантности и оценки устойчивости организмов к внешним воздействиям.  

Популяционная экология – изучение закономерностей, управляющих динами-

кой численности популяций, их пространственной и демографической структурой. Ус-

тановление механизмов, лежащих в основе регуляции численности видов и обеспечи-

вающих устойчивость популяции в изменяющихся биотических и абиотических усло-

виях.  

Экология сообществ – изучение разнообразных типов межпопуляционных от-

ношений (конкуренция, мутуализм, паразитизм и т.п.), обеспечивающие образование 

сообществ, как систем с относительно стабильным видовым составом. Одна из основ-

ных задач в этой области – выяснение конкретных механизмов, ответственных, с од-

ной стороны, за поддержание динамического равновесия в сообществе, а с другой сто-

роны, обуславливающих закономерные изменения сообществ в ходе сукцессий. Иссле-

дование временных и пространственных аспектов сукцессий.  

Системная экология – изучение взаимодействия сообществ с абиотической 

средой обитания и закономерности превращений вещества и энергии в процессах био-

тического круговорота. В задачи системной экологии входят также: типизация экоси-

стем и оценка биологической продуктивности основных трофических уровней в экоси-

стемах разных типов.  

Прикладная экология – разработка принципов и практических мер, направлен-

ных на охрану живой природы как на видовом, так и экосистемном уровне; разработка 

принципов создания искусственных экосистем (агроэкосистемы, объекты аквакульту-

ры и т.п.) и управления их функционированием. Исследование влияния антропогенных 

факторов на экосистемы различных уровней с целью разработки экологически обос-

нованных норм воздействия хозяйственной деятельности человека на живую природу.  

Экология человека – изучение общих законов взаимодействия человека и био-

сферы, исследование влияния условий среды обитания на людей (на уровне индиви-

дуума и популяции). Разработка принципов и механизмов, обеспечивающих устойчи-

вое развитие человеческого общества при сохранении биоразнообразия и стабильного 

состояния природной среды. 

1. В нефтегазовой отрасли: 

1.1. Исследования влияния абиотических факторов технологических процессов 

и продукции нефтегазовой отрасли на живые организмы в природных и лабораторных 

условиях с целью установления пределов толерантности и устойчивости организмов к 

техногенному воздействию. 

1.2. Комплексная оценка влияния промышленных объектов нефтегазовой от-

расли на природные и искусственные экосистемы. Принципы и механизмы системного 

экологического мониторинга. 
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1.3. Научное обоснование, разработка и совершенствование методов проекти-

рования технико-технологических систем и нормирования проектной и изыскатель-

ской деятельности, обеспечивающих минимизацию антропогенного воздействия на 

живую природу нефтегазовой отрасли 

1.4. Инженерная защита экосистем. Прогнозирование, предупреждение и лик-

видация последствий загрязнения окружающей среды от техногенных аварий и ката-

строф в нефтегазовой промышленности.  

1.5. Разработка экологически безопасных технологий и материалов, процессов 

подготовки и повышения качества продукции, утилизации промышленных отходов 

при разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений. 

1.6. Эколого-методические основы системы охраны прибрежных зон природ-

ных (моря, озера, реки) и искусственных (водохранилища) водоемов от загрязнения 

нефтью и нефтепродуктами. 

2. В строительстве и ЖКХ: 

2.1. Факториальная экология – исследование влияния абиотических факторов 

на живые организмы в природных и лабораторных условиях с целью установления 

пределов толерантности и оценки устойчивости организмов к внешним воздействиям, 

возникающим в результате строительной хозяйственной деятельности и эксплуата-

ции ЖКХ. 

2.2. Системная экология – изучение взаимодействия сообществ с абиотической 

средой обитания, в том числе созданной и измененной в результате строительной и 

хозяйственной деятельности и установление  закономерностей превращений вещества 

и энергии в процессах биотического круговорота.  

2.3. Прикладная экология – разработка принципов и практических мер, направ-

ленных на охрану живой природы, как на видовом, так и экосистемном уровне; разра-

ботка принципов создания искусственных экосистем (строительные системы, урбоси-

стемы, агроэкосистемы, объекты аквакультуры, ЖКХ и т.п.) и управления их функцио-

нированием. Исследование влияния антропогенных факторов на экосистемы различ-

ных уровней с целью разработки экологически обоснованных норм воздействия 

строительной, хозяйственной деятельности человека и эксплуатации ЖКХ на живую 

природу. 

2.4. Экология человека – изучение общих законов взаимодействия человека и 

биосферы, исследование влияния условий среды обитания (в том числе созданной в 

результате  строительной, хозяйственной деятельности и  эксплуатации ЖКХ) на че-

ловека. 

2.5. Разработка принципов и механизмов, обеспечивающих устойчивое разви-

тие человеческого общества при сохранении биоразнообразия и стабильного состоя-

ния природной среды при создании безопасной и комфортной среды жизнедеятельно-

сти. 

3. В транспорте: 
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3.1. Комплексная оценка воздействия объектов транспорта и транспортных 

систем (включая этап строительства) на экосистемы различных уровней. 

3.2. Исследование загрязнения компонентов природной среды транспортными 

объектами и техническими средствами обеспечения перевозок, с целью разработки 

экологически обоснованных норм воздействия транспортной деятельности человека 

на природную среду. 

3.3. Научные исследования в области разработки и совершенствования методов 

проектирования природоохранной техники для железнодорожного, водного, автомо-

бильного и авиационного транспорта. 

3.4. Разработка научных основ рационального использования и охраны водных, 

воздушных, земельных, рекреационных и энергетических ресурсов, санации и рекуль-

тивации земель. 

3.5. Научное обоснование безопасного размещения, хранения, транспортировки 

и захоронения токсичных и других отходов, образующихся от деятельности транспор-

та. 

3.6. Научное обоснование, разработка и совершенствование транспортных 

средств, объектов и транспортных систем, методов нормирования проектной и изы-

скательской деятельности, обеспечивающих предотвращение и минимизацию нега-

тивного воздействия на природную среду. 

3.7. Научные исследования в области создания экологически чистых транс-

портных средств, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

3.8. Разработка и совершенствование системы экологического мониторинга и 

контроля на транспорте.  

3.9. Научные основы управления антропогенным воздействием объектов 

транспорта на основе информационных систем. 

3.10. Научное обоснование принципов и разработка методов прогнозирования, 

предупреждения и ликвидации последствий загрязнения природной среды при техно-

генных авариях и катастрофах на объектах транспорта. 

4. В легкой, текстильной промышленности, химии и нефтехимии: 

4.1. Исследования влияния абиотических факторов технологических процессов 

и продукции легкой, текстильной, химических и нефтехимических отраслей промыш-

ленности на окружающую среду в естественных и искусственных условиях с целью ус-

тановления пределов устойчивости компонентов биосферы к техногенному воздейст-

вию. 

4.2. Исследования в области экологической безопасности производственных 

объектов легкой, текстильной, химических и нефтехимических отраслей промышлен-

ности  

4.3. Принципы и механизмы системного экологического мониторинга, анали-

тического контроля в легкой, текстильной, химических и нефтехимических отраслях 

промышленности.  
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4.4. Научное обоснование, разработка и совершенствование методов проекти-

рования технологических систем и нормирования проектной и изыскательской дея-

тельности, обеспечивающих минимизацию антропогенного воздействия объектов лег-

кой, текстильной, химических и нефтехимических отраслей промышленности на окру-

жающую среду.  

4.5. Научное обоснование принципов и разработка методов инженерной защи-

ты территорий естественных и искусственных экосистем от воздействия предприятий 

легкой, текстильной, химических и нефтехимических отраслей промышленности. 

4.6. Научное обоснование принципов и разработка методов прогнозирования, 

предупреждения и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды при тех-

ногенных авариях и катастрофах на объектах легкой, текстильной, химических и неф-

техимических отраслей промышленности.  

4.7. Эколого-экономический анализ деятельности предприятий легкой, тек-

стильной, химических и нефтехимических отраслей промышленности.  

4.8. Информационные технологии, как инструмент достижения экологической 

и экономической эффективности работы предприятий отрасли. 

4.9. Разработка систем управления отходами производства и потребления 

предприятий легкой, текстильной, химических и нефтехимических отраслей промыш-

ленности. 

5. В энергетике: 

5.1. Разработка научных методов расчета, выбора и оптимизации параметров, 

совершенствование методов проектирования энергетических установок и систем и 

нормирования проектной и изыскательской деятельности, обеспечивающих предот-

вращение и минимизацию вредного воздействия энергетики на окружающую среду. 

5.2. Исследование влияния абиотических факторов энергетической отрасли на 

живые организмы в природных и лабораторных условиях 

с целью установления пределов толерантности и устойчивости организмов к техно-

генному воздействию. 

5.3. Комплексная оценка влияния объектов энергетики на природные и искус-

ственные экосистемы, разработка методов и средств экологического мониторинга 

объектов энергетического комплекса, исследование и оценка воздействия энергетиче-

ской отрасли на окружающую среду, в том числе на стадиях проектирования и строи-

тельства. 

5.4. Разработка, исследование, совершенствование действующих и освоение 

новых технологий и устройств, позволяющих снизить негативное воздействие объек-

тов энергетики на окружающую среду. 

5.5. Прогнозирование, предотвращение и ликвидация последствий загрязнения 

окружающей среды от техногенных аварий и катастроф, повышение надежности обо-

рудования и персонала объектов энергетики. 
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5.6. Разработка экологически безопасных технологий очистки, утилизации и 

хранения вредных промышленных отходов. 

5.7. Разработка научных основ рационального и энергоэффективного исполь-

зования энергетических ресурсов, принципов и механизмов, обеспечивающих безопас-

ное и устойчивое развитие человеческого общества при сохранении стабильного со-

стояния природной среды. 

 

3. Компетенции выпускника (требуемые результаты освоения) ОПОП 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника МГУ должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специа-

лизированные профессиональные компетенции. 

3.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую-

щими универсальными компетенциями: 

  УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языке 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития. 

3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием совре-

менных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2: готовностью организовать работу исследовательского коллектива в об-

ласти химии и смежных наук 

ОПК-3: готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования. 

 3.3.  Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу ас-

пирантуры 

ПК-1: Способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требо-

ваниям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) 03.02.08 Экология (по отраслям). 
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3.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую-

щими специализированными профессиональными компетенциями, соответст-

вующими направленности (профилю) «Экология (по отраслям)» программы аспиран-

туры:   

СПК-1 способностью исследовать влияния абиотических факторов на живые ор-

ганизмы в природных и лабораторных условиях с целью установления пределов толе-

рантности и оценки устойчивости организмов к внешним воздействиям 

СПК-2 способностью оценивать и прогнозировать результаты взаимодействия 

сообществ с абиотической средой обитания и закономерности превращений вещества 

и энергии в процессах биотического круговорота. 

  

4. Структура ОПОП и формируемые компетенции 

Структура программ магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

В базовую часть ОПОП ВО входят: 

дисциплины (модули), которые являются обязательными для освоения обу-

чающимся вне зависимости от направленности (профиля); 

государственная итоговая аттестация.  

В вариативную часть ОПОП ВО входят: 

дисциплины (модули), определяющие направленность (профиль) ОПОП ВО; 

практики, в том числе научно-исследовательская работа. 

В Государственную итоговую аттестацию по результатам освоения ОПОП ВО 

входят: 

государственный экзамен (включая подготовку к сдаче и сдачу государственно-

го экзамена); 

защита выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты). 

Таблица 4.1. 

 

Элементы ОПОП 

Объем 
элементов 

ОПОП 
в зачет-

ных еди-
ницах 

Коды компе-
тенций 

БЛОК 1 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

30  

Базовая часть 9  

История и философия науки 4 УК-2 
Иностранный язык 5 УК-3, УК-4 
Вариативная часть   
Дисциплины в соответствии с направленностью про-
граммы, в том числе 21 

СПК-1, СПК-2 
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Дисциплины, обязательные для всех обучающихся по 
направленности программы 5 
Дисциплины по выбору для обучающихся по направлен-
ности программы 13 
Дисциплина, направленная на подготовку к препо-
давательской деятельности (по выбору обучающегося) 3 

ОПК-3 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА и 
ПРАКТИКИ, в том числе: 201 

 

БЛОК 2. 

ПРАКТИКИ (вариативная часть) 

33 
 

Педагогическая практика 9 ОПК-3 
Исследовательская практика 24 УК-1. УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-
1, ОПК-2 

БЛОК 3  
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (вариативная часть) 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации)  

168 УК-1. УК-2, УК-3, 
УК-4, УК-5, ОПК-
1, ОПК-2. ПК-1, 
СПК-1, СПК-2 

БЛОК 4 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (базовая 
часть программы) 

9 
 

Государственный экзамен  3  
Научный доклад об основных результатах подготовлен-
ной научно-квалификационной работы (диссертации) 

6 
 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 240  

 

Дисциплины вариативной части 

Экологическая химия 

Химическая и биологическая активность гуминовых веществ 

Методы скрининга биологически активных веществ 

Методы синтеза физиологически активных веществ с гетероциклическими 

фрагментами 

Химия в интересах устойчивого развития 

 

Дисциплины педагогической направленности по выбору:  

Введение в демонстрационный эксперимент  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании  

Методика преподавания естественно-научных дисциплин  

Основы методики обучения на примере дисциплины "Химия"  

Теория и методика обучения фундаментальной и прикладной химии  

Электронное обучение в деятельности преподавателя 
 


