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1. Область применения и место дисциплины в учебном процессе
Курс «Экологические катастрофы» является вариативной частью профессионального блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению 05.03.06 Экология и природопользование. 
Дисциплина реализуется на биологическом факультете ДонНУ кафедрой физиологии человека и 
животных. Основывается на базе дисциплин: геология, география, учение об атмосфере, физика, 
математика, биология, экология почв, ландшафтоведение, общая экология. Является основой для 
изучения дисциплин: экологическая безопасность, основы биогеографии, социальная экология.

2. Нормативные ссылки
В нормативных ссылках нет необходимости.

3. Структу ра дисциплины

Характеристика учебной дисциплины

очная форма 
обучения на базе

заочная форма 
обучения на базе

ОСО спо
(сокр.) ОСО спо

(сокр.)
ВПО

(сокр.)
Образовательный уровень: Бакалавр
Направление подготовки 05.03. Об Экология и природопользование
Профиль
Количество содержательных модулей (тем) 8
Дисциплина базовой / вариативной части 
образовательной программы

Профессиональный блок, вариативная часть

Формы контроля МК, зачет
Количество зачетных единиц (кредитов) 2
Г од подготовки 3
Семестр 6
Количество часов 72
- лекционных 16
- практических, семинарских —

- лабораторных 16
- самостоятельной работы 40
в т.ч. индивидуальное задание -
Недельное количество часов, 4,5
в т.ч. аудиторных 2

4. Описание дисциплины
Цель дисциплины -  сформировать систему знаний о причинах и механизмах возникновения 

экологических катастроф, динамике катастрофического процесса, возможности прогноза и мер по 
ликвидации или снижению экологического стресса и риска.

Задачи дисциплины: изучить природные причины, вызывающие катастрофические процессы, 
влекущие за собой разрушение экосистем различного уровня, вплоть до биосферы; установить 
каскадный характер стихийных природных процессов, в которых особая роль отводится также 
антропогенным катастрофам (загрязнение окружающей среды, пандемии новых заболеваний, 
войны, голод, проблема пресной воды, глобальное потепление и его последствия).

Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: механизмы взаимодействия факторов среды на организм и пределы его устойчивости, 

пути адаптации к стрессорным воздействиям среды; причины изменений видового состава флоры 
и фауны под влиянием деятельности человека, знать механизмы, обеспечивающие устойчивость 
экосистем; механизмы взаимодействия организмов и среды обитания; механизмы взаимодействия 
различных техногенных систем с природными экосистемами.

уметь: определять основные типы разрушительных природных процессов; проводить 
экологический анализ последствий, возникших после разрушительных процессов; определять



строение и функционирование твердых и наземных оболочек Земли; оценивать действие 
геологических и географических факторов на формирование и функционирование экосистем 
различного ранга -  от микро- до биосферы; определять роль катастрофических геологических 
(экзогенные и эндогенные процессы) и географических явлений (наводнения, ливни, ураганы, 
лавины, грозы) в разрушении связей между биотопом и биоценозам, что приводит к гибели 
экосистем; описывать зарождение Жизни на планете и эволюцию экосистем в геологическом 
масштабе времени; описывать экологические катастрофы в истории Земли (биосферные кризисы и 
великие вымирания), катас трофические явления и стихийные бедствия, вызванные деятельностью 
человека (загрязнения окружающей среды, катастрофы на предприятиях и транспорте, войны, 
эпидемические бедствия, парниковый эффект, демографический и социальный кризисы), 
синергетическое воздействие природных и антропогенных факторов на механизмы устойчивости 
экосистем.

владеть: навыками анализа геолого-географической информации; определения роли 
антропогенной составляющей в катастрофических природных процессах и значения геолого
географической и социальной составляющих при проведении экологических экспертиз, их оценке 
в возможном возникновении катастрофических проявлений (радиационное заражение, разрушение 
зданий, транспортных коммуникаций, мелиорация, вырубка лесов, внедрение в почвенные, 
климатические и гидрологические процессы); навыками работы с научной литературой и 
поисковыми системами, применения полученной информации в качестве дополнительного 
материала к основной аудиторной нагрузке и подготовке докладов.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки:
а) общекультурных (ОК):
-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
-  готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-7).
б) общепрофессиональных (ОПК):
-  владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, 
необходимом для освоения математического аппарата экологических наук, обработки 
информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1);
-  владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, 
необходимом для освоения физических, химических и биологических основ экологии и 
природопользования; знагиями о современных динамических процессах в природе и техносфере, 
о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 
проблемах, а также методами химического анализа, отбора и анализа геологических и 
биологических проб, навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 
оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);
-  владение профилированными знаниями и практическими навыками в общей геологии, 
теоретической и практической географии, общем почвоведении и использованием их в области 
экологии и природопользования (ОПК-3);
-  владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о 
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 
охраны окружающей среды (ОПК-4);
-  владением знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 
ландшафтоведении (ОПК-5);
в) профессиональных (ПК):
- владение знаниями об основах почвоведения, климатологии, гидроло- гии, ландшафтоведения. 
социально-экономической географии и картографии (ПК-1);
- владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и 
микроорганизмов (ПК-2);
- владение знаниями в области общего ресурсоведения и регионального природопользования (ПК-
3);
- способность анализировать глобальные и региональные геологиче- ские проблемы (ПК-4);
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- владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофи- зики окружающей среды, 
основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-5);
- владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовых основах 
природопользования и охраны окружающей среды; спо- собностью излагать и критически 
анализировать базовую информацию в об- ласти экологии и природопользования (ПК-6),
- владение методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического 
картографирования, обработки, анализа и синте- 9 за полевой и лабораторной геоэкологической 
информации и способностью применять теоретические знания на практике; методами обработки, 
анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и способностью 
использовать теоретические знания на практике (ПК-7);
- владение методами отбора проб проведения химико-аналитического анализа вредных выбросов в 
окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза 
производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методамисоставления 
экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации, 
формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на 
окружающую среду и выявления источников, видов и масштабов техногенного воздействия (ПК- 
12);
- способность прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать 
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать 
профилактические меры д 1я снижения уровня опасностей различного вида и их последствий (ПК- 
14);
- способность реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 
захоронениютвердых и жидких отходов; организовывать производство работ по рекультивации 
нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию культурных 
ландшафтов (ПК-15);
- владение знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей среды (ПК-
17);
- способность критически анализировать достоверную информацию из различных отраслей 
экономики в области экологии и природопользования (ПК-18).

5. Содержание дисциплины и формы организации учебного процесса
Содержательный модуль 1.

Тема 1. Понятие о природных катастрофах и их причинах. Классификация природных 
катастроф и стихийных бедствий. Понятие об экологической катастрофе, экологическом 
кризисе, степени экологической напряженности и экологическом риске. Классификация 
природных катастроф. Классификация антропогенных катастроф. Механизмы природных 
разрушительных процессов.Каскадный . характер природных катастрофических процессов. 
Понятие об устойчивости экосистем и их разрушении. Значение биомониторинга в прогнозе 
экологических катастроф. Прогнозирование и моделирование экологических катастроф.

Тема 2. Экологические природные катастрофы в истории Земли. Периодичность 
геологических стихий. Этапы развития биосферы. Периодичность разрушительных геологических 
процессов. Экологические кризисы в истории Земли. Причины массовых вымираний флоры и 
фауны. Кислородные кризисы. Палеоклиматические изменения и трансгрессивно-регрессивные 
циклы.Мессинский кризис Средиземного моря. Ледниковые периоды плейстоцена. Космические 
вторжения (болиды, кометы, астероиды).

Содержательный модуль 2.
Тема 3. Землетрясения. Причины и размах. Меры по уменьшению опасности. Сейсмология — 

наука, занимающаяся изучением землетрясений. Напряженность горных пород. Тектонические 
движения. Причины землетрясений. Очаг и эпицентр землетрясений. Глубина очага. Энергия и 
частота землетрясений. Динамика процесса землетрясения. Карты сейсмической активности и 
принципы их составления. Географическое Распространение землетрясений. Понятие о магнитуде 
и бальности землетрясений. Шкала Рихтера. Прогноз землетрясений и меры по предосторожности 
и ликвидации последствий. Возникновение цунами. Классификация цунами и их прогноз. Защита 
от цунами.
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Тема 4. Вулканизм. Извержения как природные катастрофы. Меры по уменьшению 
опасности.Вулканология - наука о вулканических процессах. Причины проявления наземного и 
подводного вулканизма. Строение вулкана. Вулканическая активность Земли и географическое 
распространение вулканов. Альпийский складчатый пояс. Типы вулканических извержений. 
Вулканический пепел и его значение в формировании почвенного покрова. Последствия при 
движении лавы. Методы изучения вулканических процессов и прогноз вулканических 
извержений.

Содержательный модуль 3.
Тема 5. Катастрофические процессы в горах. Меры по уменьшению опасности. Лавины, 

причины их возникновения и энергия. Классификация лавин. Лавины и растительный покров. 
Обвалы, оползни и сели, причины их возникновения и основные их типы. Меры по защите от 
разрушительных процессов в горных областях. Наблюдение за процессами в горах и их прогноз.

Тема 6. Процессы в атмосфере и гидросфере. Атмосферные катастрофические явления. 
Прогноз и защита. Ледники и айсберги. Причины возникновения и разрушительные последствия. 
Типы ледников. Циклоны, ураганы и наводнения, причины их зарождения, влияние нарельеф и 
хозяйственную деятельность человека. Классификация наводнений. Бальность ураганов. Прогноз 
и защита от наводнений. Смерчи (торнадо), причины зарождения, энергия и разрушительная сила. 
Грозы. Причины зарождения гроз.

Содержательный модуль 4.
Тема 7. Экологические кризисы и катастрофы антропогенного характера. 

Антропоцентризм, антропный принцип и антропогенный фактор. Определение антропогенных 
катастроф. Причины, приводящие к экологической напряженности, риску и катастрофе. Эпидемии 
и пандемии. Заболеваемость как фактор неблагополучной среды обитания. Мировые войны и их 
влияние на экосистемы. Ядерная угроза и сценарий ядерной зимы. Загрязнение почв тяжелыми 
металлами. Загрязнения в атмосфере и гидросфере. Нефтяные пленки в океане. Социальная 
напряженность. Понятие об антропоцентризме и экоцентризме. Роль экологического воспитания и 
образования. Антропогенный фактор и его роль в развитии биосферы (ноосферы).

Тема 8. Глобальные проблемы развития человечества. Проблема сохранения человека как 
биологического вида. Проблема образования. Проблема исчерпаемых природных ресурсов. 
Дефицит воды и пищи. Искусственная пища. Проблема клонирования человека. Проблема 
международной напряженности. Появление ряда новых заболеваний. Проблема ускорения научно- 
технического прогресса и его несоответствия гармонизации с природой. Проблема роста 
населения. Проблема глобального потепления. Проблема озонового слоя. Проблема освоения 
космического пространства.
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Тематический план

Названия содержательных модулей и тем

Количество часов
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Содержательный модуль 1
Гема 1. Понятие о природных катастрофах и их причинах. 9 2 2 5
Тема 2. Экологические природные катастрофы в истории Земли. 9 2 2 5

Всего за содержательный модуль 18 4 4 10
Содержательный модуль 2

Гема 3. Землетрясения. 9 2 2 5
Гема 4. Вулканизм. 9 2 2 5
Всего за содержательный модуль 18 4 4 10

Содержательный модуль 3
Гема 5. Катастрофические процессы в горах. 9 2 2 5
Гема 6. Процессы в атмосфере и гидросфере. 9 2 2 5
Всего за содержательный модуль 18 4 4 10

Содержательный модуль 4
Гема 7. Экологические кризисы и катастрофы антропогенного 
характера. 9 2 2 5

Гема 8. Глобальные проблемы развития человечества. 9 2 2 5
Всего за содержательный модуль 18 4 4 10

Всего 72 16 ■ 16 40

6. Темы семинарских занятий
Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом.

7. Темы практических занятий
Практические занятия не предусмотрены учебным планом.

8. Темы лабораторных занятий
Тема занятия Кол-во часов

Гема 1. Понятие о природных катастрофах и их причинах. 2
Гема 2. Экологические природные катастрофы в истории Земли. 2
Гема 3. Землетрясения. 2
Гема 4. Вулканизм. 2
Гема 5. Катастрофические процессы в горах. • 2
Тема 6. Процессы в атмосфере и гидросфере. 2
Гема 7. Экологические кризисы и катастрофы антропогенного характера. 2
Гема 8. Глобальные проблемы развития человечества. 2



9. Самостоятельная работа студентов
Основной формой самостоятельной работы во время освоения дисциплины является:

■ Самостоятельная подготовка доклада (см. Индивидуальные задания).
■ Самостоятельная подготовка к защите лабораторных (см. Контрольные вопросы 

промежуточной аттестации).
■ Самостоятельная подготовка к МК (см. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации).

10. Индивидуальные задания
Тематика докладов:
1. Чернобыльская катастрофа.
2. Экологическая катастрофа Аральского моря.
3. Экологические последствия поворота северных рек.
4. Значение озонового слоя для биосферы.
5. Разнообразие животного мира Приморья.
6. Разнообразие растительного покрова Приморья.
7. Экологические проблемы Приморья.
8. Экологические последствия уничтожений кедровых лесов Приморья.
9. Экологические проблемы г. Владивосток.
10. Проблемы здоровья населения Приморья.
11. Последствия загрязнения воздуха г. Владивосток.
12. Соизмерение производственных и природных потенциалов Приморья.
13. Контроль экологической регламентации хозяйственной деятельности.
14. Актуальные проблемы управления природопользованием.
15. Проблемы устойчивого развития Приморского края.
16. Экологические проблемы освоения космического пространства.
17. Экологические последствия ядерной войны.
18. Клонировать ли пищевые продукты?
19. Основные цели управления экоразвитием.
20. Сущность антропоцентризма.
21. Сущность экоцентризма.
22. Модели мировой экономики с экологических позиций.
23. Проблема загрязнений Мирового океана.
24. Проблема состояния экосистем Залива Петра Великого.
25. Прогнозы Римского клуба.
26. Сущность оздоровления экологической обстановки.
27. Экологический рейтинг и экологический аудит.
28. Экологическое страхование.
29. Глобальный форум, Рио-де-Жанейро, 1992.
30. Принципы экологизации экономики.
31. Экологические парадигмы развития общества.
32. Заповедники Приморья.
33. Принципы экологического мониторинга.
34. Модели эколого-экономических систем.
35. Водная проблема г. Владивосток.
36. Энергетический кризис и его отражение на социальном положении в Приморье.
37. Экологические факторы в моделях мировой экономики.
38. Принципы экологическойресурсологии.
39. Разработка земельных кадастров.
40. Принципы экотуризма.
41. Природные богатства Приморского края.
42. Экологические основы природопользования.
43. Сели.
44. Цунами.
45. Землетрясения.



46. Обвалы и оползни.
47. Вулканы мира.
48. Загрязнения пищевых продуктов и качество питания.
49. Лавины.
50. Ледники мира.
51. Экологические катастрофы в истории Земли.
52. Классификация антропогенных экологических катастроф.
53. Классификация природных катастроф и бедствий.
54. Глобальное потепление климата: экологические последствия.

11. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации
1. То такое природная катастрофа?
2. Что такое экологическая катастрофа?
3. Что такое экологический риск?
4. Что понимается под термином «экологическая напряженность»?
5. Что следует понимать под антропогенной катастрофой?
6. Как классифицируются природные экологические катастрофы?
7. Как классифицируются антропогенные экологические катастрофы?
8. Что такое вулканизм?
9. Какие грандиозные извержения вулканов Вы знаете?
10. Что изучает наука сейсмология?
11. Что понимается под землетрясением?
12. Что Вы можете рассказать о прогнозе землетрясений?
13. Как протекает процесс образования и схода лавин?
14. Какие меры принимаются в лавиноопасных регионах?
15. Что такое сели?
16. Как происходят обвалы в горах?
17. Как происходят оползни?
18. Какие меры принимаются в горных областях при катастрофах?
19. Какие разрушительные процессы в атмосфере Вы знаете?
20. Как зарождаются циклоны?
21. Как зарождаются ураганы?
22. Как зарождаются смерчи?
23. Что Вы знаете о наводнениях?
24. Как образуются ледники?
25. Какие типы ледников Вы знаете?
26. В чем состоит разрушительная сила айсбергов?
27. Что такое цунами?
28. Что понимается под антропогенной катастрофой?
29. Какие типы антропогенных катастроф Вы знаете?
30. В чем состоит угроза природе войнами?
31. Что такое болезнь?
32. Что понимается под эпидемией и пандемией?
33. Можете ли Вы привести примеры пандемий?
34. Какие экологические проблемы стоят перед человечеством?
35. В чем состоит проблема сохранения биоразнообразия?
36. В чем состоит проблема народонаселения?
37. В чем состоит опасность стремительного роста городов?
38. В чем состоит проблема загрязнения Мирового океана?
39. В чем состоит проблема топливного кризиса?
40. В чем состоит проблема голода?
41. Что такое возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы?
42. Какие разрушительные процессы характерны для Приморского края?
43. Что понимается под экологической безопасностью?
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44. В чем состоит сущность экологической экспертизы?
45. Что понимается под экоцентризмом?
46. Что понимается под антропоцентризмом?
47. В чем состоит сущность экоразвития?
48. В чем состоит сущность экологизации экономики?
49. Что Вы можете рассказать о влиянии загрязнений на здоровье человека0
50. Что такое экологически приемлемый риск9

12. Образец экзаменационного билета
Экзамен не предусмотрен учебным планом.

13. Образец тестового задания
Поточный контроль успеваемости проводится в форме устного опроса или беседы. 

Тестирование не предусмотрено.

14. Критерии оценивания
Для оценивания академической успеваемости обучающихся в университете используется 

шкала оценивания, рекомендованную приказом МОН ДНР от 30.10.2015г. № 750:

Сумма баллов за все 
виды учебной 

деятельности в семестре
Оценка ECTS

Оценка по национальной шкале

для экзамена, курсовой работы, 
практики

ДЛЯ

зачета
90-100 А отлично

зачтено
80-89 В хорошо
75-79 С
70-74 D удовлетворительно
60-69 Е

35-59 FX неудовлетворительно с 
возможностьюповторнойзащиты

не
зачтено

0-34 F неудовлетворительно с повторным 
изучением дисциплины

не
зачтено

Распределение баллов за различные виды работ

Вид работы Форма проверки Кол-во
баллов

Дополнительные задания для 
студентов, набравших менее 34 баллов

Устный доклад (см. «Индивидуальные 
задания») 34

Модульный контроль Устный опрос (см. «Контрольные 
вопросы к промежуточной аттестации») 20

Подготовка к лабораторным работам Устный опрос (см. «Контрольные 
вопросы к промежуточной аттестации») 40

Выполнение и оформление 
лабораторных работ

Проверка оформления лабораторных 
журналов 40

Всего 100

15. Материально-техническое обеспечение ученого процесса
ПК

16. Рекомендованная литература
Основная

1. Ананьев Г.С. Катастрофические процессы в рельефообразовании: Учебное пособие. -  М.: Изд- 
во МГУ, 1998 ,- 102 с.
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2. Мягков С.М. География природного риска. -  М.: Изд-во МГУ, 1995.
3. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. -  М.: Высш. шк., 1991.
4. Пушкарь B.C., Черепанова М.В. Экология: природные катастрофы и их экологические 

последствия. -  Владивосток: Изд-во ВГУЭС. 2003.
Дополнительная

1. Арнольд В.И. Теория катастроф. -  М.: Наука, 1990.
2. Арский Ю.М., Данилов-Данильян В.И., Залиханов М.Ч. и др. Экологические проблемы: что 

происходит, кто виноват и что делать? -  М.: МНЭПУ, 1997.
3. Бабаханов Н.А. Стихийные природные явления. -  М., 1998.
4. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. -  М.: Мысль, 1988.
5. Боков В.А., Селиверстов Ю.П., Черванев И.Г. Общее землеведение. -  СПб.: Изд-во СПбГУ,

6. Болт Б.А, Хорн У.Л., Макдоналд Г.А. и др. Геологические стихии. -  М.: Мир, 1978.
7. Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. - 

М.: Мысль, 1988.
8. Гилмор Р. Прикладная теория катастроф. -  М.: Мир, 1984. Кн.1, 2.
9. Гир Дж., Шах X. Зыбкая твердь. -  М.: Мир, 1988.
10. Говорушко С.М. Влияние природных процессов на человеческую деятельность. -  

Владивосток, 1999.
11. Говорушко С.М. Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду. -  Владивосток: 

Дальнаука, 1999.
12. Двенадцать разгневанных стихий. -  Владивосток: Дальнаука, 1999.
13. Ли Дэвис. Природные катастрофы. -  М., 1988. Т. 1,2.
14. Шейдеггер А.Е. Физические аспекты природных катастроф. -  М.: Недра, 1981.
15. Школенко Ю.А. Эта хрупкая планета. -  М., 1998.

1998.

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена на заседании кафедры с изменениями на 
Протокол заседания кафедры № J _от 0% .ЛОПг,______
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