




=============================================================

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель МК ИФ__________________________/________________________________

подпись                           фамилия, имя, отчество
«_______»________________2017 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена дляисполнения в 2017-2018учебном
году на заседании кафедры__________________________________________
протокол от «_____»___________________2018 г. №________
Зав.кафедрой__________________________/________________________________

подпись                           фамилия, имя, отчество

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель МК ИФ__________________________/________________________________

подпись                           фамилия, имя, отчество
«_______»________________2017 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена дляисполнения в 2017-2018 учебном
году на заседании кафедры__________________________________________
протокол от «_____»___________________2018 г. №________
Зав.кафедрой__________________________/________________________________

подпись                           фамилия, имя, отчество

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель МК ИФ__________________________/________________________________

подпись                           фамилия, имя, отчество
«_______»________________2017 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена дляисполнения в 2017-2018 учебном
году на заседании кафедры__________________________________________
протокол от «_____»___________________2018 г. №________
Зав.кафедрой__________________________/________________________________

подпись                           фамилия, имя, отчество



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины (модуля) - формирование экологического

мировоззрения будущих специалистов, которое позволит им профессионально
анализировать и оценивать собственную производственную деятельность в отношении к
окружающей  природной  среде  и принимать экологически  обоснованныерешения.

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-7:способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Уровень 1 природные ресурсы и их современное состояние, основные

принципы воспроизводства, основы рационального
природопользования; земельные ресурсы  России и
природоохранные аспекты природопользования

Уровень 2 основы биологической продуктивности биосферы

Уровень 3 агромелиоративные, противоэрозионные и другие
природозащитные мероприятия на водосборах;

Уметь:
Уровень 1 - использовать материалы земельного, водного, лесного

государственных кадастров и другой информации для оценки
состояния природной среды и прогнозирования последствий
антропогенных воздействий

Уровень 2 -иметь представлениео ресурсосберегающих и безотходных
технологиях, возможностях  получения экологически чистой
продукции; о развитии глобального экологического кризиса; о
мониторинге природных ресурсов, концепции перехода к ус-
тойчивому развитию

Уровень 3 -использовать  ресурсосберегающие материалы и безотходные
технологии получения экологически чистой продукции

Владеть:
Уровень 1 - навыками и методами проектирования природоохранных

мероприятий
Уровень 2 -навыками разработки технологической документации на

производство работ; методами организации и  производства и
эффективного руководства работой.



Уровень 3 -владеть методологией и инженернымиметодами
гидрологического, водохозяйственногои природозащитного
обоснования при проектировании мероприятий, обеспечивающих
рациональное природопользование;

ОПК-1:способность предусмотреть меры по сохранению и защите
экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1 природно-ресурсный потенциал территории и отдельные виды

природных ресурсов, их вещественно-энергетические
характеристики

Уровень 2 основы планирования культурного ландшафта

Уровень 3 законы    по защите и сохранению экосистемы в ходе своей
общественной деятельности

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать методических и практических рекомендаций по

использованию природно-ресурсного потенциала территории
Уровень 2 разработать системы рационального природопользования,

проведению экологической оценки хозяйственных проектов
Уровень 3 мониторитьконтрольно-ревизионную деятельности,

экологический аудит

Владеть:
Уровень 1 навыками анализировать и оценивать производственную

деятельность в отношении к окружающей природной среде и
принимать экологически обоснованные решения;

Уровень 2 методами ресурсосберегающих и безотходных технологий
Уровень 3 владеть методологиейприродозащитного обоснования при

проектировании мероприятий, обеспечивающих рациональное
природопользование;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:
2.1.1. правила  природопользования;
2.1.2. правила охраны природных ресурсов при водопользовании,

землепользовании и обустройстве природной среды;
2.1.3. разрабатывать методические и практические рекомендации по

использованию природно-ресурсного потенциала территории.
Уметь:

2.2.1. разрабатывать документы систем рационального природопользования
2.2.2. разрабатывать документы по проведению экологической оценки

хозяйственных проектов



2.2.3. использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности
Владеть:

2.3.1. способностью анализировать социально-значимые проблемы и
процессы

2.3.2. способностью использовать основные положения и методы
экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач

2.3.3. способностью использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел)
ООП:

Б1.В.ДВ.08.02

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:Для успешного
освоения дисциплины студент должен (теоретические основы биологии, химии,
физики, экологии и обладать практическими навыками организации
лесоводственных мероприятий, основные элементы законодательного обеспечения
природопользования, достижения современной техники и информационных
технологий:

3.1.1. «Водное, земельное и экологическое право»
3.1.2. «Гидрология, климатология и метеорология»
3.1.3. «Гидрогеология и основы геологии»
3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
3.2.1. «Основы научных исследований в природообустройстве»
3.2.2. «Энергетическое использование отходов»
3.2.3. «Организация и технология работ по природообустройству и

водопользованию»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

7 (4.1) Итого

Недель 13
Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции УП РПД УП РПД
Лабораторные 20 20 20 20
Практические 20 20 20 20



В том числе и
нт.
Итого ауд. 8 8 8 8
Контактная работа 40 40 40 40
Сам.работа 40 40 40 40
Часы на контроль 68 68 68 68
Итого 1 1 1 1
Общая
трудоемкость
дисциплины (з.е.)

3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
4/2(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Код
заня
тия

Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Семестр
/ Курс

Часов Компе-
тенции

Лите-
ратура

Интер-
актив-

ное
занятие

Приме-
чание

1. Раздел 1. Биосфера и
человек.

4/2 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

0

1.1. Тема 1.1. Строение
биосферы, круговорот
веществ и место человека в
биосфере, хозяйственная
емкость биосферы,
демографический взрыв в
XX веке и расширение
хозяйственной деятельности
человека

4/2 8 ПК-7
ОПК-1

1.2. Тема 1.2. Энергетическая
оценка воздействия
человека на биосферу,
экологические кризисы и
экологические катастрофы.
Принцип экологического
императива.

4/2 6 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

2

1.3. Итого по разделу 4/2 14 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

0

2 Раздел 2.
Природопользование как
комплексная научная
дисциплина.

4/2

2.1. Тема 2.1. Понятие о
ресурсном, отраслевом и
территориальном
природопользовании.
Объект и предмет

4/2 6 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

0



природопользования.
2.2. Тема 2.2.

Природопользование:
рациональное и
нерациональное.
Природоресурсный и
эколого-экономический
потенциал. Прикладные
аспекты
природопользования, связь с
охраной окружающей
среды.

4/2 6 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

0

3. Итого по разделу 4/2 12 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

0

3.1. Раздел 3. Ресурсы
(классификация, виды,
использование, охрана).

4/2 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

0

3.2. Тема 3.1. Виды ресурсов.
Классификация природных
ресурсов. Принципы
воспроизводства природных
ресурсов. Ресурсные циклы.

4/2 6 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

0

3.3. Тема 3.2. Характеристика
основных природных
ресурсов: земельных,
водных, атмосферных.
Основные источники и
загрязнители воздуха.

4/2 6 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

0

4. Тема 3.3. Глобальные
последствия загрязнения
атмосферы: кислотные
осадки, тепловой эффект,
смоги, разрушение
озонового слоя.
Мероприятия по охране
атмосферного воздуха.

4/2 6 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

2

4.1. Итого по разделу 4/2 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

0

5. Раздел 4. Нормирование
качества окружающей
природной среды.

4/2 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

0

5.1. Тема 4.1. Качество
природной среды. Качество
жизни человека. Получение
экологически чистой
продукции.

4/2 6 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

2



5.2. Тема 4.2. Нормирование
качества окружающей
природной среды воды,
атмосферного воздуха, почв,
радиологическое
нормирование.

4/2 8 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

2

6. Итого по разделу 4/2 14 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

0

6.1. Раздел 5. Управление
природопользованием.

4/2 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

6.2. Тема 5.1. Основные
принципы рационального
природопользования.
Ресурсоэнергосберегающие,
безотходные технологии.
Принципы выбора
экологически безопасного и
экономически эффективного
вариантов.

4/2 6 ПК-7
ОПК-1

6.3. Тема 5.2. Методы
регулирования
рационального
природопользования:
информационные,
предупредительные,
принудительные.
Организационный и
экономический механизм
природопользования.
Правовая и нормативная
база, экологическая
экспертиза, сертификация,
лицензирование,
финансово-экономические
стимулы.

4/2 8 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

0

6.4. Тема 5.3. Международное
сотрудничество. Концепция
перехода к устойчивому
развитию. Проблема
выживания в XXI веке.

4/2 6 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

2

7. Итого по разделу 4/2 20 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

0

7.1 Раздел 6. Правовые
основы охраны
атмосферного воздуха,
правовые режимы

4/2 6 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

0



водонедропользования, а
также правовая основа
охраны земель.

7.2 Тема 6.1. Основные
положения по охране
воздушного бассейна от
загрязнения и шумов, от
электромагнитного,
радиационного и иного
воздействий по
предотвращению
истощения кислородных
запасов, рациональному
использованию воздуха в
хозяйственных целях и др.

4/2 6 Л1.1
Л2.1

0

8. Тема 6.2. Система мер по
охране водных объектов от
загрязнения, засорения,
истощения водных
источников, а также
предотвращению вредного
воздействия вод вследствие
наводнения, водной
эрозии, развития
оползней и др.

4/2 6 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

2

8.1 Тема 6.3. Система
правовых,
организационных,
экономических и других
мероприятий,
направленных на
рациональное
использование земель,
предотвращение
необоснованного изъятия
земель из
сельскохозяйственного
оборота, защиту от
вредных воздействий, а
также на восстановление
продуктивности земель (в
том числе земель лесного
фонда), воспроизводство и
повышение плодородия
почв.

4/2 6 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

0



8.2 Итого по разделу 4/2 24 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

9. ВСЕГО по дисциплине 4/2 108 ПК-7
ОПК-1

Л1.1
Л2.1

8

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Система  контроля  за  ходом  и  качеством  усвоения  студентами  содержания данной
дисциплины включает следующие виды:
Текущий  контроль – проводится  систематически  с  целью   установления  уровня
овладения студентами учебного материала в течение семестра. К формам  текущего контроля
относятся: опрос, тестирование (Т), контрольной работы (К).
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты  являются
основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточный  контроль – оценка    уровня    освоения    материала    по  самостоятельным
разделам  дисциплины. Проводится  в  заранее  определенные сроки.  Проводится  два
промежуточных  контроля  в  семестр.  В  качестве  форм контроля     применяют
коллоквиумы,       контрольные       работы,    самостоятельное выполнение  студентами
домашних  заданий    с  отчетом  (защитой),  тестирование  по материалам дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончании ее  изучения в
форме зачета (экзамена).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) включает в себя:
- Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на этапе изучения
дисциплины, описание шкал оценивания;
- Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков  и  (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Фонд оценочных средств прилагается к рабочей программе дисциплины как приложение.

Фонд оценочных средств (ФОС) - комплекты методических и оценочных материалов,
методик и процедур, предназначенных для определения соответствия или несоответствия
уровня достижений обучающихся планируемым результатам обучения. ФОС должны
соответствовать ФГОС и ООП, целям и задачам обучения, предметной области, быть
достижимыми, исполнимыми, включать полноту представления материалов.
При составлении ФОС для каждого результата обучения по дисциплине, модулю, практике
необходимо определить этапы формирования компетенций, формы контроля, показатели и
критерии оценивания сформированности
компетенции на различных этапах ее формирования, шкалы и процедуры оценивания.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

7.1.1. Основная литература



Авторы, составители Заглавие Издательство, год
Л1.1 Воронцов А.П. Рациональное

природопользование. Учебное
пособие.

Ассоциация
авторов и
издателей
"Тандем". Изд-во
"ЭКМОС", 2000, -
304 с

Л1.2 Под редакцией Э.А.
Арустамова

Природопользование: учебник 2. Издательский
дом "Дашков и
Ко", 2000 - 284 с.

Л1.3 Маврищев, Виктор
Викторович. - Минск
;

Общая экология. Курс лекций:
учеб.пособие для студентов
вузов небиолог. направлений
подготовки / В. В. Маврищев. -
3-е изд., стер.

М. : Новое знание :
ИНФРА-М, 2015. -
200 с.

Л
1.20

Шимова О.С.,
Соколовский Н.К.

Экономика
природопользования.Учебник

– М.: ИНФРА-М,
2009. – 377с.

г.
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
Л

2.1
Стольберг Ф.В. Экология города. Киев: Либра, 2000

Л
2.5

Паспорт к федеральной
программе “Экология и
природные ресурсы России”

Якутск, 2002 г.

Список нормативных документов, гос. стандартов и т.п.

ГОСТ 17.1.3.09-82 Охрана природы. Гидросфера. Требования к хозяйственно-
питьевомуводообеспечению судов

ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ
для контроля загрязнения

ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и
определения
ГОСТ 17.0.0.02-79 Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля
загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения

Согласована



Заведующая Научной библиотекой_______________/_______________________/

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ-РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Перечень электронных ресурсов:

7.2.1.1 Э1.Электронный ресурс издательства «ЮРАЙТ»
7.2.1.2 Э2.Электронная - библиотечная системе издательства «Лань»
7.2.1.3 Э3.Сайт библиотеки
7.2.1.4 Э4.Электронный каталог Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
7.2.1.5 Э5.Электронный ресурс «Научно-издательский центр ИНФРА-М»;
7.2.1.6 Э6.Научная электронная библиотека
7.2.1.7 Э7.Сайт библиотеки
7.2.1.8 Э8.Электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления,

социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных
наук «Университетская информационная система РОССИЯ».

7.2.1.8 Э9.Moodle

7.3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 П 1. Windows Vista TM Home Basic K OEMAct
7.3.1.2 П 2. LIBREOFFICE (открытое лицензионное соглашение NUGeneralPublicLicense
7.3.1.3 П 3. AdobePhotoshop,
7.3.1.4 П 4. Coreldraw
7.3.1.5 П 5. DoctorWeb (лицензионный договор № 44 от 09 марта 2016 г.
7.3.1.6 ПО «Визуальная студия тестирования». Комплекс для создания тестов и тестирования.(лицензионный

договор № 1942 от 28 мая 2014 года).
7.3.1.7 AdobeReader

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 С 1. справочно- правовая система Консультант Плюс, версия Проф;
7.3.2.2 С 2. ru.wikipedia;
7.3.2.3 С 3. slovari.yandex.ru;
7.3.2.4 С 4. справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/;
7.3.2.5 С 5. федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/;
7.3.2.6 С 6. федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/;

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)
При обучении по дисциплине используется  система, поддерживающая дистанционное образование - «Moodle»
(moodle.ysaa.ru), ориентированная на организацию дистанционных курсов, а также на организацию взаимодействия
между преподавателем и обучающимися посредством интерактивных обучающих элементов курса.
Для обучающихся лиц предоставляются:
- учебные пособия, методические указания в печатной форме (раздел 11. настоящей рабочей программы);
- учебные пособия, методические указания в форме электронного документа (раздел 12. настоящей рабочей
программы);
- печатные издания (раздел 11 настоящей рабочей программы).
- аудитория для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной аттестации с компьютерной
техникой в оборудованных классах 1.418А, 1.318;
- учебные аудитории для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций с
мультимедийной системой с проектором 1.315, 1.316, 1.317, 1.318
- для самостоятельной работы аудиторий с интерактивными досками в аудиториях 1.316 1.317;



- аудитория для курсового проектирования или (аудитория для выполнения курсовых работ) в 1.318;
- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования в 1.322.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Работа над конспектом лекции.
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают
систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах
изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению
студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной
затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к дополнительной
литературе.
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:
- организационный,
- закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая
включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты, предстоящей
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинатьнадо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекцииобычно
рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть,требующая
пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами.
Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этимработа с
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этомнеобходимо обратить
на содержание основных положений и выводов, объяснение явленийи фактов, уяснение
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов.В процессе этой работы
студент должен стремиться понять и запомнить основныеположения рассматриваемого
материала, примеры, поясняющие его, разобраться виллюстративном материале, задачах.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов)по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное,сжатое
представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный
материал.Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала,
аименно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст
основныекатегории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы
ответов икраткое содержание выполненных заданий.Студент должен быть готов к
контрольным опросам на каждом учебном занятии.Одобряется и поощряется инициативные
выступления с докладами и рефератами потемам семинарских занятий.Подготовка докладов,
выступлений и рефератов. Реферат представляет письменный материал по определённой теме,
в которомсобрана информация из одного или нескольких источников. В нем в обобщенном
видепредставляется материал на определенную тему, включающий обзор
соответствующихлитературных и других источников. Рефераты могут являться изложением
содержаниякакой-либо научной работы, статьи и т.п.Доклад представляет публичное,
развёрнутое сообщение (информирование) поопределённому вопросу или комплексу
вопросов, основанное на привлечениидокументальных данных, результатов исследования,
анализа деятельности и т.д.
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, студентдолжен
ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а также споследними
публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовитьтекст доклада и



иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включатьвведение, основную
часть и заключение. На доклад отводится 20-25 минут учебноговремени. Он должен быть
научным, конкретным, определенным, глубоко раскрыватьпроблему и пути ее решения.
Особенно следует обратить внимание на безусловнуюобязательность решения домашних
задач, указанных преподавателем к семинару.Методические указания к выполнению
контрольной работы
Структура контрольной работы:
- титульный лист,
- содержание контрольной работы,
- основная часть контрольной работы,
- выводы по работе,
- список использованной литературы.
Объем контрольной работы до 15 страниц машинописного текста через 1.5интервала. В
контрольной работе должно быть отражено умение систематизировать,анализировать,
обобщать, делать выводы и связывать теоретические знания с практикой.В тексте необходимо
выделить основные идеи и предложить собственное отношениек ним, основные положения
работы желательно иллюстрировать своими примерами. Втексте необходимо делать ссылки
на использованную литературу с указанием страниц. Вконтрольной работе должны активно
использоваться не менее 3 источников.
Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету.
При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций
ирекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач,
решенныхсамостоятельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все
вопросы, дисциплин, (лекции, примеры решения задач, задания для практических,
контрольных и курсовых работ, образцы выполнения заданий, учебно-методические пособия).
Кроме того студент может связаться с преподавателем, чтобы задать вопрос по изучаемой
дисциплине или получить консультацию по выполнению того или иного задания.

10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Доступность зданий образовательных организаций и безопасного в них нахождения. На
территории Якутской государственной сельскохозяйственной академии  обеспечен доступ к
зданиям и сооружениям, выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов.
В академии продолжается работа по созданию без барьерной среды и повышению уровня
доступности зданий и сооружений потребностям следующих категорий инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушением зрения;
•с нарушением слуха;
•с ограничением двигательных функций.
В общем случае в стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна и в среднем
ряду предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены первый стол в ряду у дверного проема с
увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом подъезда и разворота кресла-
коляски.
Для обучающихся лиц с нарушением зрения предоставляются: видеоувеличитель-монокуляр
для просмотра LevenhukWise 8х25, электронный ручной видеоувеличитель видео оптик “wu-
tv”, возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
Для обучающихся лиц с нарушением слуха предоставляются: аудитории со
звукоусиливающей аппаратурой (колонки, микрофон), компьютерная техника в
оборудованных классах, учебные аудитории с мультимедийной системой с проектором,
аудиторий с интерактивными досками в аудиториях.



Для обучающихся лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата предоставляются:
система дистанционного обучения Moodle, учебные пособия, методические указания в
печатной форме, учебные пособия, методические указания в форме электронного документа.
В главном учебном корпусе, главном учебно-лабораторном корпусе и учебно-физкультурном
корпусе имеются пандусы с кнопкой вызова в соответствие требованиями мобильности
инвалидов и лиц с ОВЗ.  Главный учебно-лабораторный корпус оборудован лифтом.
В главном учебном корпусе имеется гусеничный мобильный лестничный подъемник БК С100,
облегчающие передвижение и процесс обучения инвалидов и соответствует европейским
директивам. По просьбе студентов, передвигающихся в кресле-коляске возможно составление
расписания занятий таким образом, чтобы обеспечить минимум передвижений по академии –
на одном этаже, в одном крыле и т.д.
Направляющие тактильные напольные плитки располагаются в коридорах для обозначения
инвалидам по зрению направления движения, а также для предупреждения их о возможных
опасностях на пути следования.
Контрастная маркировка позволяет слабовидящим получать информацию о доступности для
них объектов, изображенных на знаках общественного назначения и наличии препятствия.
В главном учебном корпусе и корпусе факультета ветеринарной медицины общественные
уборные переоборудованы для всех категорий инвалидов и лиц с ОВЗ, с кнопкой вызова с
выходом на дежурного вахтера.
Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Исходя из
конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается: возможность включения в
вариативную часть образовательной программы специализированных адаптационных
дисциплин (модулей); приобретение печатных и электронных образовательных ресурсов,
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов; определение мест
прохождения практик с учетом требований их доступности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья; проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей
нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; разработка при
необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методический отдел.
Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья, возможно применение  звукоусиливающей
аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной
информации обучающимися с различными нарушениями.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов может быть
установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необходимости
студенту-инвалиду может быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа
на зачете или экзамене.
В академии имеется http://moodle.ysaa.ru/ - системы Moodle (модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда)  виртуальной обучающей среды,   свободная
система управления обучением, ориентированная, прежде всего на организацию
взаимодействия между преподавателем и студентами, а так же поддержки очного обучения.
http://www.ysaa.ru/index.php/blogi-prepodavatelej - «4 портфолио» - Проект создан на ресурсе:
http://4portfolio.ru Веб- портфолио располагается на динамическом веб-сайте, который
позволяет не только собирать, систематизировать, красочно оформлять, хранить и
представлять коллекции работ зарегистрированного пользователя (артефакты), но и
реализовать при этом возможности социальной сети. Интерактивность веб-портфолио
обеспечивается возможностью обмена сообщениями, комментариями между пользователями
сети, ведением блогов и записей. Посредством данных ресурсов студент имеет возможность
самостоятельно изучать размещенные на сайте академии курсы учебных вынесенные на зачет.



Комплексное сопровождение образовательного процесса и условия для здоровьесбережения.
Комплексное сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья привязано к структуре образовательного процесса, определяется его
целями, построением, содержанием и методами. В академии осуществляется организационно-
педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение образовательного
процесса.
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы студента с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса. Оно
включает контроль посещаемости занятий, помощь в организации самостоятельной работы,
организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов,
контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических
задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель − студент-инвалид. Все эти
вопросы решаются совместно с кураторами учебных групп, заместителями деканов по
воспитательной и по учебной работе.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с
удаленными  ресурсами электронно- библиотечных систем из любой точки, подключенной к
сети Internet:
- Доступ к Электронно-библиотечной системе издательства «Лань» в рамках соглашения о
создании «Информационного консорциума библиотек Республики Саха (Якутия)», договор на
оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям №033/16 от 02 августа
2016;
- Доступ к электронному ресурсу издательства «ЮРАЙТ», договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №126 от 22 августа 2016;
- Доступ к ресурсу «Научно-издательский центр ИНФРА-М». Договор № 1773 от 18.07.2016
- Доступ к 53 наименованиям журналов на платформе Научной электронной библиотеки
Elibrary.ru;
- Доступ к информационным ресурсам СВФУ;
- Доступ к Национальному цифровому ресурсу Руконт;
- Доступ к электронному каталогу Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
- Доступ к Справочно- правовой системе  Консультант Плюс, версия Проф;
- Доступ к тематической электронной библиотеке и базе для исследований и учебных курсов в
области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии,
международных отношений и других гуманитарных наук «Университетская информационная
система РОССИЯ».
В электронной библиотеке академии предусмотрена возможность масштабирования текста и
изображений без потери качества.

При проведении лабораторных занятий используются расчетные программы серии «Эколог» фирмы
«Интеграл» (Санкт-Петербург) и серии «Сталкер» фирмы «Логус» (Москва).

Программный комплекс "Воздух"

Программный комплекс "Вода"

Программный комплекс "Отходы"

Программный комплекс (ПК) "Экологические платежи"

Программа "Учет выбросов и стоков парниковых газов"

ПК "Отходы-регион"



ПК "Экологические платежи-регион"

Программа "ЭкоЭкспертиза"

ПК "Регион.кадастр отходов"

ПК для формирования обязательной  отчетности 2-ТП (воздух,водхоз, отходы)

Программа "Коллектор"

ПК "Stalker" (ПНООЛР)

3. Содержание курса

Раздел 1. Биосфера и человек.

Тема 1.1. Строение биосферы, круговорот веществ и место человека в биосфере,
хозяйственная емкость биосферы, демографический взрыв в XX веке и расширение
хозяйственной деятельности человека

Тема 1.2. Энергетическая оценка воздействия человека на биосферу, экологические
кризисы и экологические катастрофы. Принцип экологического императива.

Раздел 2. Природопользование как комплексная научная дисциплина.

Тема 2.1. Понятие о ресурсном, отраслевом и территориальном
природопользовании. Объект и предмет природопользования.

Тема 2.2. Природопользование: рациональное и нерациональное. Природоресурсный
и эколого-экономический потенциал. Прикладные аспекты природопользования,
связь с охраной окружающей среды.

Раздел 3. Ресурсы (классификация, виды, использование, охрана).

Тема 3.1. Виды ресурсов. Классификация природных ресурсов. Принципы воспроиз-
водства природных ресурсов. Ресурсные циклы.

Тема 3.2. Характеристика основных природных ресурсов: земельных, водных,
атмосферных. Основные источники и загрязнители воздуха.

Тема 3.3. Глобальные последствия загрязнения атмосферы: кислотные осадки,
тепловой эффект, смоги, разрушение озонового слоя. Мероприятия по охране
атмосферного воздуха.

Раздел 4. Нормирование качества окружающей природной среды.

Тема 4.1. Качество природной среды. Качество жизни человека. Получение экологи-
чески чистой продукции.



Тема 4.2. Нормирование качества окружающей природной среды воды,
атмосферного воздуха, почв, радиологическое нормирование.

Раздел 5. Управление природопользованием.

Тема 5.1. Основные принципы рационального природопользования.
Ресурсоэнергосберегающие, безотходные технологии. Принципы выбора
экологически безопасного и экономически эффективного вариантов.

Тема 5.2. Методы регулирования рационального природопользования:
информационные, предупредительные, принудительные. Организационный и
экономический механизм природопользования. Правовая и нормативная база,
экологическая экспертиза, сертификация, лицензирование, финансово-
экономические стимулы.

Тема 5.3. Международное сотрудничество. Концепция перехода к устойчивому
развитию. Проблема выживания в XXI веке.

Раздел 6. Правовые основы охраны атмосферного воздуха, правовые
режимы водонедропользования, а также правовая основа охраны земель.

Тема 6.1. Основные положения по охране воздушного бассейна от загрязнения и
шумов, от электромагнитного, радиационного и иного воздействий по
предотвращению истощения кислородных запасов, рациональному
использованию воздуха в хозяйственных целях и др.

Тема 6.2. Система мер по охране водных объектов от загрязнения, засорения,
истощения водных источников, а также предотвращению вредного воздействия
вод вследствие наводнения, водной эрозии, развития оползней и др.

Тема 6.3. Система правовых, организационных, экономических и других
мероприятий, направленных на рациональное использование земель,
предотвращение необоснованного изъятия земель из сельскохозяйственного
оборота, защиту от вредных воздействий, а также на восстановление
продуктивности земель (в том числе земель лесного фонда), воспроизводство и
повышение плодородия почв.
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1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной
аттестации обучающихсяиявляется приложением к рабочей программе дисциплины
Природопользование, представляет собой совокупность контрольно-измерительных
материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.), предназначенных
для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.

Материалы ФОС для проведения промежуточной аттестации успеваемости студентов
размещены в ИС VisualTestingStudio и Moodle(moodle.ysaa.ru).

2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Этапы освоения компетенция по дисциплине «Природопользование» формируются
следующим образом: категории компетенций «знать» и «уметь» составляют I этап
освоения, категория компетенции «владеть» соответствует II этапу освоения.

Перечень
компетенций

Этапы
формирования
компетенций в

процессе
освоения ОП

Характеристика этапов формирования
компетенций в соответствие с РПД

ОК- 7

Способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОПК-1

способность
предусмотреть меры по
сохранению и защите
экосистемы в ходе своей
общественной и
профессиональной
деятельности

I этап
формирования

Знает:
основные теоремы, формулы и математические
соотношения, основные термины, правила,
принципы и критерии в предметной области
дисциплины и их приложения в
профессиональной области; способы
формулирования и определения связей
абстрактных объектов.
Умеет:
-работать с литературой;
-способностью добывать самостоятельно
знания;
- использовать усвоенные знания и способы
деятельности в аналогичные условия;
-ставить цели, в соответствии с объективными
требованиями; ставить цели по собственной
инициативе и цели на отдаленные временные
перспективы.

II этап
формирования

Владеет:
осваивать самостоятельно новые разделы
фундаментальной науки, используя
достигнутый уровень знаний;
-использовать в профессиональной
деятельности базовые знания дисциплины;
-переводить на математический язык
простейшие проблемы, поставленные в
терминах других предметных областей;



ОК-7:способность к самоорганизации и самообразованию

Знать:
Уровень 1 природные ресурсы и их современное состояние, основные

принципы воспроизводства, основы рационального
природопользования; земельные ресурсы  России и
природоохранные аспекты природопользования

Уровень 2 основы биологической продуктивности биосферы

Уровень 3 агромелиоративные, противоэрозионные и другие
природозащитные мероприятия на водосборах;

Уметь:
Уровень 1 - использовать материалы земельного, водного, лесного

государственных кадастров и другой информации для оценки
состояния природной среды и прогнозирования последствий
антропогенных воздействий

Уровень 2 -иметь представлениео ресурсосберегающих и безотходных
технологиях, возможностях  получения экологически чистой
продукции; о развитии глобального экологического кризиса; о
мониторинге природных ресурсов, концепции перехода к ус-
тойчивому развитию

Уровень 3 -использовать  ресурсосберегающие материалы и безотходные технологии
получения экологически чистой продукции

Владеть:
Уровень 1 - навыками и методами проектирования природоохранных

мероприятий
Уровень 2 -навыками разработки технологической документации на

производство работ; методами организации и  производства и
эффективного руководства работой.

Уровень 3 -владеть методологией и инженернымиметодами
гидрологического, водохозяйственногои природозащитного
обоснования при проектировании мероприятий, обеспечивающих
рациональное природопользование;

ОПК-1:способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и
профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1 природно-ресурсный потенциал территории и отдельные виды природных

ресурсов, их вещественно-энергетические характеристики
Уровень 2 основы планирования культурного ландшафта

Уровень 3 законы    по защите и сохранению экосистемы в ходе  своей общественной



деятельности

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать методических и практических рекомендаций по использованию

природно-ресурсного потенциала территории
Уровень 2 разработать системы рационального природопользования, проведению

экологической оценки хозяйственных проектов
Уровень 3 мониторитьконтрольно-ревизионную деятельности, экологический аудит

Владеть:
Уровень 1 навыками анализировать и оценивать производственную деятельность в

отношении к окружающей природной среде и принимать экологически
обоснованные решения;

Уровень 2 методами ресурсосберегающих и безотходных технологий
Уровень 3 владеть методологиейприродозащитного обоснования при

проектировании мероприятий, обеспечивающих рациональное
природопользование;

3.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины,
описание шкал оценивания

Перечень и описание компетенций
Уровни

освоения,
показатель
оценивания

Критерии оценивания Шкала
оценивания

ПК-7: способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1: способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе
своей общественной и профессиональной деятельности

Не освоены

незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные ответы
на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий;

0 – 60
Неудовлетво

рительно
(не зачтено)

Уровень 1
(пороговый)

дает общее представление о виде деятельности, основных
закономерностях функционирования объектов профессиональной
деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;

Знать:
ПК-7,
ОПК-1

Основные понятия и термины разделов анализа,
значение математики при освоении
профессиональной образовательной программы

75 – 61
Удовлетвори

тельно
(зачтено)

Уметь:
ПК-7,
ОПК-1

-осваивать самостоятельно новые разделы
фундаментальной науки, используя достигнутый
уровень знаний.
-решать типовые задачи, использовать в
профессиональной деятельности базовые знания
дисциплин.

Владеть: -математической символикой для выражения



ПК-7,
ОПК-1

количественных и качественных отношений
объектов;
-умением читать и анализировать учебную и
научную математическую литературу под
руководством преподавателя.

Уровень 2
(продвинутый)

позволяет решать задачи, принимать профессиональные и
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам;

Знать:
ПК-7,
ОПК-1

Основные понятия и методы математического
анализа, значение математики в профессиональной
деятельности и при освоении профессиональной
образовательной программы

90 – 76
Хорошо
(зачтено)

Уметь:
ПК-7,
ОПК-1

-осваивать самостоятельно новые разделы
фундаментальной науки, используя достигнутый
уровень знаний;
-использовать в профессиональной деятельности
базовые знания дисциплины;
предметных областей.

Владеть:
ПК-7,
ОПК-1

теоретическими знаниями в предметной области;
логическими связями при формулировке
прикладных задач;
конструированием качественные и количественные
суждения, основанные на точных критериях,
теоретических предпосылках, обобщениях;
выявлять ошибки в суждениях.

Уровень 3
(высокий)

предполагает готовность решать практические задачи повышенной
сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и
управленческие решения в условиях неполной определенности, при
недостаточном документальном, нормативном и методическом
обеспечении;

Знать:
ПК-7,
ОПК-1

основные теоремы, формулы и математические
соотношения, основные термины, правила,
принципы и критерии в предметной области
дисциплины и их приложения в профессиональной
области; способы формулирования и определения
связей абстрактных объектов.

100 – 91
Отлично
(зачтено)

Уметь:
ПК-2,
ПК-8

использовать теоретические знания в предметной
области; логические связи при формулировании
прикладных задач; конструировать качественные и
количественные суждения, основанные на точных
критериях, теоретических предпосылках,
обобщениях; выявлять ошибки в суждениях.

Владеть:
ПК-7,
ОПК-1

-математической символикой для выражения
количественных и качественных отношений
объектов;
-математическим мышлением, математической
культурой как частью профессиональной и
общечеловеческой культуры;
-умением читать и анализировать учебную и
научную математическую литературу.



-осмысленным пониманием изученного;
интеграцией материала.

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной

программы
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1: способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности

Варианты контрольных заданий
Вариант 1

1. Каково соотношение понятий "природопользование" и "охрана природы"?
2. Определите характерные особенности этапов эволюции представлений о

взаимоотношениях человеческого общества и природной среды. Какое
место занимали идеи охраны природы в этих представлениях?

3. В чем особенность географического подхода к изучению проблем
природопользования?

4. Каковы характерные признаки структурных составляющих экологических
издержек общества?

5. Каково соотношение природоохранных затрат и экономического ущерба в
развитых странах и в России? Обоснуйте направления основных
структурных сдвигов в общественных экологических издержках.

6. В каких городах и регионах особенно остро стоит проблема хранения,
утилизации, обезвреживания отходов?

Вариант 2

1. Дайте толкование понятия "природные ресурсы". Каковы критерии
формирования данного понятия?

2. В чем причины неопределенности прогнозов момента исчерпания того
или иного природного ресурса?

3. В чем сущность условий устойчивого развития природной и общественной
систем?

4. Приведите примеры действия законов экономики природы.
5. Какие виды ущерба можно определить с точки зрения различных

критериев его выделения (по объектам, показателям, особенностям
проявления и пр.)?



6. Каковы методические особенности расчета экономического ущерба?
Обоснуйте преимущества и недостатки существующих методов
определения экономического ущерба

Вариант 3

1. В чем значение различных классификаций природных ресурсов?
2. Как классифицируют природные ресурсы по сфере их использования?

Приведите примеры.
3. В чем заключается негативное воздействие на окружающую среду

предприятий тепловой энергетики, гидроэнергетики, атомной энергетики?
4. Как и где проявляются негативные экологические последствия

нефтегазодобычи?
5. Каковы основные виды природоохранных затрат?
6. Каковы особенности расчета эффективности природоохранных затрат?

Вариант 4

1. В чем разница между природными ресурсами и природными условиями?
Приведите примеры.

2. Как классифицируют природные ресурсы по принципу заменимости?
Приведите примеры.

3. Как проявляются негативные воздействия предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности на окружающую среду?

4. Назовите основные экологические последствия несовершенной
сельскохозяйственной деятельности.

5. В чем особенности учета минеральных ресурсов?
6. Каковы основные атрибуты экономической оценки природных ресурсов?

Вариант 5

1. Что такое природно-ресурсный потенциал?
2. Как классифицируют природные ресурсы по принципу исчерпаемости и

возобнови мости? Приведите примеры.
3. Значение научно-технического прогресса в рациональном

природопользовании.
4. Причины возрастания антропогенной опасности для биосферы
5. Каковы основные элементы экономического механизма

природопользования России?
6. Каковы основные принципы системы платежей за загрязнение

окружающей среды?

Вариант 6



1. Как классифицируют природные ресурсы по источникам и
местоположению? Приведите примеры.

2. Основные направления и пути улучшения природопользования
3. Каково экономическое значение ассимиляционного потенциала

окружающей среды (АПОС)?
4. В каких регионах особенно велика площадь и доля деградированных и

загрязненных земель?
5. Каковы теоретические основы современного управления

природопользованием
6. Каковы основные итоги и значение конференций ООН по окружающей

среде?
Рекомендуемая литература

1. Воронцов А.П. Рациональное природопользование. Учебное пособие. М
Ассоциация авторов и издателей "Тандем". Изд-во "ЭКМОС", 2000, -304 с.

2. Природопользование: учебник . Под редакцией Э.А. Арустамова. 2-е изд.
перераб. доп. -М. -Издательский дом "Дашков и Ко", 2000 - 284 с.

3. Шимова О.С., Соколовский Н.К. Экономика природопользования: Учеб.
Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 377с.

4. Авраменко И.М., Природопользование:. Курс лекций, для студентов.вузов.
- СПб: Изд-во «Лань», 2003.-128 с.

5. Экология и рациональное природопользование : Лабораторный
практикум. – Нальчик: Кааб.-Балк. ун-т, 2008. – 39 с.

6. Экологическое право в вопросах и ответах: учебное пособие. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 312 с.

7. Э. А. Арустамов, И. В. Левакова, Н. В. Баркалова. Экологические основы
природопользования: учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К.», 2004.

8. Т. П. Трушина. Экологические основы природопользования. – Ростов н/Д:
Феникс, 2005.

9. М. В. Гальперин. Экологические основы природопользования: Учебник. 2-е
изд., испр. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005.

10. В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. Экология в вопросах и ответах:
Учебное пособие. Ростов н\Д: Феникс, 2002.



Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к
практическим занятиям

К каждому практическому занятию студенту следует тщательно готовиться.
Минимально допустимый объем знаний студента перед практическим занятием
ограничивается материалом по соответствующей теме или вопросам,
полученным на лекционных занятиях. Для получения более глубоких и
устойчивых знаний студентам рекомендуется изучать дополнительную
литературу, список которой можно взять у преподователя, а также
периодические издания и электронные информационные ресурсы.

Проверка степени усвоения материала студентом производится после
изучения отдельных тем и дисциплины в целом либо по тестам, формируемым в
случайном порядке, либо посредством устного опроса.

Студенты в ходе самостоятельной работы могут воспользоваться учебно-
методическими материалами по дисциплине «Природопользование»,
представленными в электронном или печатном виде и предназначенными для
подготовки к лекционным и практическим занятиям.

Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в форме
устного опроса, либо посредством экспертной оценки устного выступления
студента в составе группы с докладом по практическому занятию, Контроль
внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в форме
тестирования и выполненных индивидуальных заданий.

Итоговый зачет студенту выставляется по итогам его работы в семестре.

Практическое занятие №1.

1. В чем опасность повышения концентрации углерода в атмосфере?
2. Какой фазы не существует в круговоротефосфора?



3. Почему фосфорные соединения могут возвращаться в растения?
4. В каком виде растения могут поглощать азот?
5. Какова роль клубеньковых бактерий на корнях бобовых растений в

круговороте азота?

Практическое занятие №2.

1. Наиболее обеспеченные лесными ресурсами регионы страны?
2. Наименее обеспеченные лесными ресурсами регионы страны?
3. Регионы страны в которых производится наибольшая интенсивность

использования лесных ресурсов?
4. Регионы страны в которых производится наименьшая интенсивность

использования лесных ресурсов?
5. Соотношение «обеспеченность-интенсивность использования лесных

ресурсов» на территории Российской Федерации?

Практическое занятие №3.

1. Причины загрязнения атмосферы.
2. Парниковый эффект. Определение, пример.
3. Нарушение озонового слоя, кислотные дожди.
4. Фотохимический смог
5. Пониженная видимость атмосферы

Практическое занятие №4.

1. Причины загрязнения окружающей среды.
2. Лихеноиндикация – определение. Пример.
3. Типы лишайников и условия их произрастания.
4. Методы оценки загрязненности атмосферы по встречаемости лишайников.
5. Вывод о влиянии человека и его деятельности на состояние зеленой зоны.

Практическое занятие №5.

6. Нерациональное природопользование. Определение, приведите примеры.
7. Рациональное природопользование. Определение, приведите примеры.
8. Что такое системный подход?
9. Как производится оптимизация природопользования?
10.Как производится комплексное использование природных ресурсов?

Практическое занятие №6.

1. Основные характеристики воды.
2. По каким параметрам устанавливаются нормы для водоемов?
3. ПДК загрязняющих веществ для водной среды.
4. Как устанавливаются ПДК загрязняющих веществ, для питьевой воды?



5. Как устанавливаются ПДК загрязняющих веществ, для
рыбохозяйственных водоемов?

Практическое занятие №7.

1. В чем заключается государственная политика в области охраны природы?
2. Задачи природоохранного законодательства Российской Федерации.
3. К какому виду правонарушений (земельных или экологических) относится

самовольный захват земли и самовольное строительство?
4. Примеры экологических правонарушений.
5. Какие меры ответственности применяют при административном

правонарушении в области охраны окружающей природной среды и
природопользования?
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Под рейтинговой системой понимается система количественной оценки
качества освоения образовательной программы.

Итоговый рейтинг после прохождения обучения и сдачи экзамена
максимально составляет 100 баллов. Он включает:

1) текущий рейтинг (50 баллов);
2) рейтинговую оценку качества написания и защиты

лабораторных/практических работ (15 баллов);
3) рейтинговую оценку прохождения рубежного компьютерного

тестирования (15 баллов);
4) промежуточная аттестация (20 баллов);
5) рейтинговая оценка УИРС (20 баллов);
6) рейтинговую оценку экзамена (20 баллов).

Текущий рейтинг складывается из средней арифметической оценки
знания студентов на занятиях по 5-бальной системе умноженной на 10. Он не
превышает 50 баллов. Итоговая оценка за занятие выставляется преподавателем
по результатам опроса студентов по теме занятия и результатам освоения
практических навыков.

Дежурство в общежитии, донорская справка, больничный лист
завизированные в деканате дают право к зачету пропущенного занятия/лекции
без отработки. При этом это занятие вычитается из общего количества занятий
при расчете средней арифметической оценки знаний студентов.

Пропуск лекций/занятий (опоздание на лекцию/занятие свыше 30 минут
приравнивается к его пропуску), преждевременный уход с лекции/занятия без
уважительной причины влекут за собой его отработку с оценкой знаний по теме
(работа в питомнике ботанического сада и т.д. – 4 часа, написание и защита
реферата по теме занятия). При этом на прогульщика накладывается
рейтинговый штраф в 1 балл за прогул. Если количество прогулов 3 и выше –
рейтинговый штраф 2 балла за прогул.

Студент не сдавший отработку за прогулы не получает текущий рейтинг и до
экзамена не допускается.

Рейтинговая оценка качества написания и защиты
лабораторных/практических работ складывается из качества ее написания и
знаний студента при ее защите (оценка преподавателя по 5-бальной системе).

Удовлетворительно 5 баллов
Хорошо 8 баллов
Отлично 10 баллов

Лабораторная/практическая работа оцененная на неудовлетворительно
переписывается с выдачей нового задания/варианта. Студент не сдавший
лабораторную/практическую работу не допускается до экзамена.

Повторное написание лабораторной/практической работы для повышения рейтинга
разрешается в исключительных случаях по уважительным причинам заведующим кафедрой.



Рейтинговая оценка рубежного компьютерного
тестирования проводится в компьютерном классе ЯГСХА накануне итогового
экзамена по тестовым заданиям текущего контролядисциплины
«Природопользование» (в компьютерном варианте тестовый список вопросов и
правильных ответов имеется на кафедре и в деканате). Студент должен ответить
на 42 вопроса, которые компьютер ему предоставит в произвольном порядке. По
количеству правильных ответов знания студента оцениваются следующим
образом:

35-42 правильных ответов 10 баллов
25-34 8 баллов
15-24 5 баллов
14 и менее 0 баллов
При любом исходе тестирования студент допускается до экзамена.

Пересдача компьютерного тестирования для повышения рейтинга разрешается в
исключительных случаях по уважительным причинам заведующим кафедрой.

Промежуточная аттестация по результатам контрольных работ (30
баллов) проводится 4 раза за семестр. Каждая рубежная аттестация
предусматривает написание контрольной работы, оцениваемой следующим
образом:

Отлично 10 баллов
Хорошо 8 баллов
Удовлетворительно 5 баллов
Неудовлетворительно 0 баллов

Дополнительную рейтинговую оценку УИРС (20 баллов) получают
студенты занимающиеся в кружках кафедры «Природообустройство»по
представлению руководителей, а также студенты выполняющие иные виды
научных и методических работ, изготавливающие учебные стенды и наглядные
пособия согласно распоряжения заведующего кафедрой.

Экзаменационный рейтинг складывается по результатам собеседования
при ответе студентов на вопросы экзаменационного билета:

Отлично 10 баллов
Хорошо 8 баллов
Удовлетворительно 5 баллов
Неудовлетворительно 0 баллов

Студент, не сдавший экзамен, обязан его пересдать, после чего получает итоговый
рейтинг.

Студент, набравший до экзамена 80 баллов и более, экзаменационную оценку
«отлично» и 20 рейтинговых баллов получает автоматически.

Итоговый рейтинг. Соответствие 100-бальной шкалы и традиционной
шкалы качественных оценок устанавливается следующим образом:



80-100 баллов отлично
65-79 хорошо
50-64 удовлетворительно
менее 50 неудовлетворительно

Таблица рейтинговой оценки знаний обучающихся

в IV-V семестре 20___/___ учебного года

по учебной дисциплине (модулю) « Природопользование»

Число недель 14. Всего ауд. занятий 58 час.; СРС 66 час.;

Л 14 час.; ПЗ и С 30час.; ЛР - час.

№
 к

он
тр

ол
ьн

ой
 то

чк
и

Виды СРС
Срок сдачи,

№ недели

Число баллов, max/min

Форма промежуточного
контроля

Зачет

(IV сем.)

Экзамен

(V сем.)

1.
КР №1. Нормирование качества окружающей
природной среды

9 10/0 10/0

2. КР №2. Методы регулирования рационального
природопользования

14 10/0 10/0

Сумма баллов за семестр 20/0 20/0

Текущий рейтинг 50/20 50/20

Лабораторно-практические работы 10/5 10/5

Тестирование 10/0 10/0

УИРС 20/0 20/0

Зачет/экзамен 10/0 10/0

Рейтинг 100/20 100/20





6. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения
промежуточных и итоговых аттестаций

7.1. Перечень вопросов, выносимых на зачет

7.2. Перечень экзаменационных вопросов

7.3. Тестовые материалы

7.3.1. Входной контроль знаний

7.3.2. Тесты остаточного контроля знаний

7.3.3. Тесты текущего контроля знаний

7.3.4. Тесты итогового контроля знаний





7.2.Перечень экзаменационных вопросов

1.Понятие экология
2.Что такое природопользование?
3.Какие виды природопользования Вы знаете? Дайте им характеристику.
4.Назовите и охарактеризуйте основные пути решения глобальных
экологическихпроблем.
5. Перечислите принципы рационального природопользования
6. Как подразделяются природные ресурсы?
7. Что относится к исчерпаемым ресурсам?
8. Какие ресурсы называются неисчерпаемыми?
9. Назовите основные проблемы экологии?
10. Что такое парниковый эффект?
11. Чем грозят «озоновые дыры»?
12. Что такое опустынивание и обезлесивание?
13. Как можно ограничить рост народонаселения?
14. Что относится к отходом потребления?
15. Приведите примеры отходов производства
16. Что такое рекультивация?
17. Объясните как происходит захоронение отходов
18. Дайте определение загрязнению и загрязнителям.
19. Каковы последствия загрязнения?
20. Как можно контролировать загрязнения?
21. Какие вы знаете типы загрязнении окружающей среды?
22. В чем отличие между антропогенным загрязнением и естественным?
23. Что является нормированной величиной загрязнения?
24. Величина, не оказывающая на человека и окружающую среду вредного
воздействия.
25. Почему большую опасность для атмосферы представляют
антропогенныезагрязнения.
26. Назовите виды машиностроительного производства, оказывающие
негативноевоздействие на атмосферу.
27. Каковы особенности негативного влияния на атмосферу
транспорта(автомобильного, воздушного, космического)?
28. Какое защитное значение имеет атмосфера для биосферы?
29. Перечислите естественные и искусственные загрязнения атмосферы
30. Каковы важнейшие экологические последствия глобального
загрязнения атмосферы?
31. Какие существуют стандарты по охране атмосферного воздуха?
32. Когда были установлены стандартные акты.
33. Роль воды в жизни человека?
34. Дайте характеристику химическим и биологическим загрязнителям
воды
35. В чем сущность физического загрязнения воды и каковы его
последствия?



36. Почему все загрязнители окружающей среды в конечном итоге
попадают в океан?
37. Дайте характеристику загрязнения океана нефтью и нефтепродуктами
38. Почему произошла болезнь Минамата?
39. Из-за чего гибнет Аральское море и почему?
40. В чем заключается международное сотрудничество?
41. Что такое экологический паспорт?
42. Как проводится экологическая экспертиза, что из себя представляет?
43. Что такое экологическая лицензия?
44. Экологический риск – это…
45. «Красная книга»: понятие, назначение
46. В чем заключается экологическое право?
47. Что такое экологическая юридическая ответственность?
48. Что такое мониторинг?
49. Как подразделяется мониторинг?
50. В каком году введено понятие экологического мониторинга?
51. Россия в международном сотрудничестве?
52. Что представляет собой почва как среда обитания?
53. Каковы пути попадания загрязнений в почву?
54. Перечислите основные группы почвенных загрязнений
55. Дайте характеристику эрозии?
56. Дайте характеристику оползням и селям
57. Дайте определение понятия «качество природной среды».
58. Каковы роль и значение экологического нормирования?
59. Что представляют собой ПДК, ПДВ, ПДН и другие экологические
нормативы?
60. Экологические кризисы: причины и последствия. Тенденции в
изменении отношения человека к природе.
61. Антропогенное воздействие на окружающую среду: этапы,
основныенаправления воздействия на биосферу современного человека,
группы источниковвоздействия.
62. Глобальные экологические проблемы современности.
63. Антропогенное воздействие на атмосферу.
64. Антропогенное воздействие на биосферу физических факторов.
65. Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификации природных
ресурсов.
66. Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификации природных
ресурсов.
67. Природопользование: сущность понятия. Принципы рационального
природопользования.
68. Ресурсопользование (изъятие, потребление и воспроизводство
ресурсов) как составная часть природопользования.
69. Производственные связи природных ресурсов в процессе их
использования.
70. Концепция ресурсных циклов и ее значение дляоптимизация обмена
веществ между обществом и природой.



71. Эколого-географические принципы ресурсопользования. Комплексный
подход кизучению и использованию природных ресурсов.
72. Водные ресурсы. Мировой водный баланс. Характеристика водных
ресурсов планеты.
73. Характеристика использования водных ресурсов: водопотребление
иводопользование, виды водопотребителей и водопользователей.
74. Экологические.проблемы: истощение водных ресурсов, проблема
чистой воды на планете.
75. Принципы рационального использования водных ресурсов.



7.3. Тестовые материалы

7.3.1. Входной контроль знаний

№ Вопрос Варианты ответов

1 Кто ввел в науку термин "экология"? 1. М.В. Ломоносов
2. Э. Геккель
3. Э. Зюсс
4. Вернадский

2 Когда появился термин "экология"? 1. 1861г.;
2. 1866 г.;
3. 1917 г.;
5. 1924 г.

3 Среды жизни (обитания) бывают: 1. воздушная;
2. наземная;
3. подземная
4. организменная

4 Какая из сред обитания живых организмов
была заселена первой?

1. водная;
2. организменная;
3. наземно-воздушная
4. почвенная

5 К антропогенным экологическим факторам
относятся

1. извержение вулкана;
2. биологические методы защиты

растений;
3. вращение Земли
4. аллелопатия

6 Организмы, переносящие значительные
колебания температуры называются

1. эвритермные;
2. стенотермные;
3. эврибатные
4. стенобатные

7 К какой экологической группе относятся
рыбы?

1. планктон;
2. нектон;
3. бентос
4. перифитон

8 К организмам с автотрофным типом питания
относятся:

1. хемотрофы;
2. сапротрофы;
3. паразиты;
4. копрофаги.

9 К-стратегом является 1. человек разумный;
2. карп серебристый;
3. поганка бледная
4. палочка кишечная

10 К антибиотическим взаимоотношениям
относятся:

1. квартирантство;
2. нахлебнрщество;
3. мутуализм
4. каменсализм

11 Гриб-пеницилл продуцирует вещества,
подавляющие жизнедеятельность бактерий.
Это пример:

1. конкуренции;
2. паразитизма;
3. комменсализма;
4. аменсализма.



12 К экосистеме относятся: 1. зооценоз;
2. биоценоз;
3. биогеоценоз;
4. биогеозооценоз.

13 Паразиты относятся к: 1. продуцентам;
2. консументам;
3. редуцентам
4. суккулентам

14 Какая из экологических пирамид имеет
универсальный характер — всегда сужается
кверху:

1. пирамида чисел;
2. пирамида биомасс;
3. пирамида энергии (продукции);
4. финансовая пирамида.

15 Цепи разложения (детритные) преобладают в: 1. наземных экосистемах;
2. водных экосистемах;
3. урбоэкосистемах (городских

экосистемах);
4. агроэкосистемах

16 Как называется биомасса, созданная
продуцентами, которая впоследствии
потребляется консументами и редуцентами?

1. валовая первичная продукция;
2. чистая первичная продукция;
3. вторичная продукция
4. некондиция.

17 Кто ввел в науку термин "биосфера"? 1. Э. Леруа и П. Тейяр де Шарден;
2. Э. Зюсс;
3. Э. Геккель;
4. В.И. Вернадский.

18 Кто изложил основы учения о биосфере? 1. Э. Леруа и П. Тейяр де Шарден;
2. Э. Геккель;
3. В.И. Вернадский
4. Ю.Н. Куражковский

19 К геосферам Земли относятся: 1. педосфера;
2. полусфера;
3. арахносфера;
4. неосфера.

20 По В.И. Вернадскому, вещество биосферы
состоит из следующих компонентов:

1. живое вещество;
2. животное вещество;
3. антропогенное вещество;
4. антивещество.

21 Кислород атмосферы относится к: 1. живому веществу;
2. косному веществу;
3. биогенному веществу;
4. биокосному веществу.

22 Максимальная концентрация жизни в
биосфере наблюдается на границах
соприкосновения:

1. атмосферы и литосферы
(поверхность суши);

2. атмосферы и гидросферы
(поверхность океана);

3. гидросферы и литосферы (дно
океана);

4. атмосферы, гидросферы и литосферы
(прибрежная зона).



23 Верхняя граница биосферы по атмосфере
проходит на высоте 22—24 км.
Проникновению жизни выше препятствует:

1. отсутствие кислорода;
2. низкая температура;
3. жесткая радиация;
4. озоновый экран;
5. страх высоты.



7.3.2. Тесты остаточного контроля знаний

№ Вопрос Варианты ответов

1 Кто ввел термин "природопользование"? 1. К. Маркс;
2. В.И. Вернадский;
3. Н.Ф. Реймерс
4. Ю.Н. Куражковский

2 Как соотносятся понятия
"природопользование" и "охрана природы":

1. они тождественны;
2. понятие "природопользование"

более широкое, чем понятие "охрана
природы";

3. понятие "охрана природы" более
широкое, чем понятие
"природопользование";

4. это совершенно различные понятия.
3 К мотивам рационального

природопользования и охраны природы
относятся:

1. политический;
2. религиозный;
3. гуманистический;
4. эстетический.

4 К принципам рационального
природопользования относится :

1. принцип приоритета экономической
выгодности над экологической
безопасностью;

2. принцип приоритета охраны
природы над ее использованием;

3. принцип повышения экстенсивности
освоения природных ресурсов;

4. принцип дивергенции
использования природных ресурсов
и охраны природы.

5 К природным ресурсам относятся: 1. сельдь атлантическая;
2. аскарида человеческая;
3. магнитные бури;
4. озон атмосферы.

6 Какие природные ресурсы относятся к
потенциальным:

1. энергия сгорания нефти, газа, угля;
2. атомная (ядерная) энергия;
3. энергия рек;
4. термоядерная энергия

7 Какие природные ресурсы относятся к
незаменимым:

1. кролики;
2. черноземы;
3. солнечная энергия;
4. энергия отливов

8 Какие природные ресурсы относятся к
неисчерпаемым:

1. энергия сгорания нефти, газа, угля;
2. атомная (ядерная) энергия;
3. почва;
4. генофонд живых организмов.

9 Какие природные ресурсы относятся к
невозобновимым:

1. нефть, газ, уголь;
2. атомная (ядерная) энергия;
3. биологические ресурсы;



4. почва.
10 Ухудшение природной среды происходит по

следующим причинам:
1. развитие научно-технического

прогресса;
2. усиление экологического воспитания

и образования;
3. уменьшение потребностей человека;
4. божья кара.

11 Какой из круговоротов веществ на Земле
абсолютно замкнут?

1. геологический;
2. биологический;
3. антропогенный;
4. все незамкнуты.

12 Какое из воздействий человека на природу
являются конструктивным?

1. использование фреонов;
2. строительство ветровых

электростанций;
3. регуляция численности популяций

охотничьих видов животных;
4. мелиорация почв.

13 Какое из воздействий человека на природу
являются прямым (непосредственным)?

1. парниковый эффект;
2. разрушение озонового слоя;
3. охотничий и рыбный промысел;
4. эрозия почв.

14 Глобальное потепление климата — это: 1. экологическая катастрофа;
2. экологический кризис;
3. экологическая агрессия;
4. гуманитарная катастрофа.

15 Какая из экологических ситуаций относится к
глобальному экологическому кризису?

1. загрязнение озера Байкал;
2. проблема перенаселения;
3. эпидемия СПИДа;
4. кризис на Балканах;
5. ядерная зима.

16 Что такое Римский клуб? 1. то же, что Greenpeace;
2. римский филиал Greenpeace;
3. группа ученых, впервые собравшихся

в Риме;
4. Римский элитарный клуб знатоков.

17 К "жесткому" управлению природными
системами относится:

1. распашка земель;
2. известкование почв;
3. применение севооборота;
4. агролесомелиорация.

18 К экономическому управлению
природопользователями относится:

1. установление ПДК загрязняющих
веществ в природных объектах;

2. применение поощрительных цен и
надбавок на экологически грязную
продукцию;

3. штрафы за экологические
правонарушения;

4. уголовная ответственность;
5. расстрел на месте.

19 Экономика природопользования — это: 1. естественная наука;
2. экономическая наука;
3. прикладная наука
4. практическая деятельность.



20 Задачи экономики природопользования: 1. охрана природы от нерационального
природопользования;

2. оценка природных ресурсов;
3. оценка доходов в результате

нерационального
природопользования;

4. экологическая экспертиза
экономических проектов.



7.3.3. Тесты текущего контроля знаний

№ Вопрос Варианты ответов

1 Что такое природная среда? 1) совокупность природных условий
2) среда, окружающая человека
3) заказники и другие охраняемые
территории
4) среда, не затронутая влиянием
человека.

2 Определите среди названныхневозобновимый
природный ресурс:

1) чистый воздух
2) чистая вода
3) минералы
4) плодородие почв.

3 Какой район России является наиболее
перспективным для строительства ветровых
электростанций?

1) Крайний Север
2) Приморский край
3) Нечерноземье
4) Курильские острова.

4 Наиболее перспективным местом в России для
строительства приливных электростанций
является:

1) Онежская губа
2) Обская губа
3) Тазовская губа
4) Пенжинская губа.

5 Как вы считаете в каком месте РФ построена
Паужетская геотермальная электростанция?

1) Северный Кавказ
2) полуостров Камчатка
3) остров Сахалин
4) Западный Саян.

6 Какой вид человеческой деятельности требует
наибольшего количества воды?

1) Промышленность
2) бытовое обеспечение
3) сельское хозяйство
4) рекреация.

7 Определите, какое животное, охраняемое в
заповедниках, не имеет промыслового
значения?

1) Сайгак
2) Зубр
3) Лось
4) бобр.

8 Вспомните, какая существует растительность в
тундре и определите гриб, наиболее
распространенный в ней:

1) сыроежка
2) подберезовик
3) подосиновик
4) белый.

9 Какой вид охраняемой территории России
предназначен для охраны природы и для
контролируемого массового отдыха и туризма
одновременно:

1) заповедник
2) биосферный заповедник
3) заказник
4) национальный парк.

10 Назовите самый маленький заповедник 1) Брянский
2) Галичья гора



России (пл. 231 га.): 3) Денежкин камень
4) Кедровая падь.

11 Самый западный заповедник России
называется:

1) Лосиный остров
2) Куршская коса;
5) Валдайский
6) Смоленское поозерье.

12 Самый большой заповедник России,
площадью 1.5 млн. га.распложен на
полуострове :

1) Кольский
2) Таймыр
3) Ямал
4) Чукотка.

13 Какой показатель населения мира наиболее
влияет на загрязнение природной среды?

1) Образованность
2) Численность
3) возрастной состав
4) половой состав.

14 Какая часть природных ресурсов в процессе
производства превращается в конечный
продукт:

1) 1.5-2%
2) 4-5%
3) 7-10%
4) 10-15%.

15 В какой части России расположены самые
большие запасы термальных вод?

1) на Камчатке
2) на Северном Кавказе
3) на юге Западной Сибири
4) в Приморье.



7.3.4. Тесты итогового контроля знаний

№ Вопрос Варианты ответов

1 Крупная сфера деятельности, свойственная
всем отраслям хозяйства и направленная на
использование ресурсов и свойств природы, и
которая должна включать обязательные меры
по ее сохранению и воспроизводству.

1. экология

2. биология

3. природопользование

2 Наука о закономерностях взаимосвязей
общества (человека) и окружающей его
природной среды.

1. природопользование

2. экология

3. биология

3 Деятельность по использованию, освоению,
улучшению природных ресурсов, их
сохранению и воспроизводству.

1. охрана природной среды

2. охрана природы

3. ресурсопользование

4 Деятельность по охране богатства и
разнообразия живой природы, природных
объектов, сохранению устойчивости
природных процессов, т.е. по сохранению
биосферы

1. ресурсопользование

2. охрана природной среды

3. охрана природы

5 Деятельность по сохранению и улучшению
качества окружающей среды жизни людей,
недопущению ее деградации под влиянием
антропогенных воздействий.

1. ресурсопользование

2. охрана природной среды

3. охрана природы

6 Тела и силы природы, которые прямо
используются в хозяйственной деятельности
человека для получения материальных и
социальных благ.

1. земельные ресурсы

2. почвенные ресурсы

3. природные ресурсы

7 Совокупность выявленных и пригодных для
использования природных ресурсов при
данном уровне развития производства в
стране.

1. природно-ресурсный потенциал

2. природный потенциал



3. ресурсный потенциал

8 По хозяйственной классификации выделяют
ресурсы:

1. минеральные

2. почвенные

3. сельскохозяйственные

9 Разрушение (деградация) природной
оболочки земли; ее геосферы и особенно
биосферы.

1. биосферные последствия

2. природно-ресурсные последствия

3. социо-экологические последствия

10 Разрушение (деградация) природных ресурсов
как источника развития хозяйственной
деятельности.

1. биосферные последствия

2. природно-ресурсные последствия

3. социо-экологические последствия

11 Какие природные ресурсы относятся к
«относительно возобновимым»?

1. Почвы и леса.
2. Горючее, ископаемые.
3. Растения и животные.
4. Атмосферный воздух, энергия

ветра.
12 Верно ли утверждение, что природные

ресурсы являются составной частью капитала
предприятия?

1. Верно.
2. Не верно.
3. Смотря в каких случаях.

13 Какие природные ресурсы являются
неисчерпаемыми?

1. Космические, климатические,
водные.

2. Почвы и леса.
3. Животные и растения.
4. Горючее, ископаемые

14 Что является основным критерием оценки
природоохранных мероприятий?

1. Состояние здоровья человека.
2. Показатели нормативной и

фактической продуктивности
ресурсов.

3. Размеры ущерба народному
хозяйству.

4. Вовлечение ресурсов в
хозяйственный оборот по
целевому назначению.

15 Где на Земном шаре сосредоточены основные
запасы нефти?

1. Страны Ближнего и Среднего
Востока.

2. США.
3. Россия.
4. Китай.

16 Что означает понятие «рациональное
природопользование»?

1. Сознательное регулирование
природно-хозяйственных связей на
экономической основе

2. Получение максимального
социального эффекта при
использовании природных
ресурсов.



3. Получение максимальной прибыли
при использовании природных
ресурсов.

4. Получение высоких финансовых
показателей при использовании
природных ресурсов.

17 Воспроизводство природных ресурсов
– это:

1. Повторение масштабов
природовосстановления, а также
восстановление утраченных
свойств и качеств природных
ресурсов.

2. Комплексное использование
природного сырья.

3. Защита окружающей природной
среды.

18 В экономическом плане природные ресурсы
выполняют роль:

1. Все перечисленное
2. Средств труда.
3. Предметов труда.
4. Условий жизни человека.

19 Природопользование не решает следующие
задачи:

1. Реализация принципа
безвозмездного
природопользования

2. Обеспечение экономической
защиты природы и экологической
безопасности производства

3. Переход отраслей материального
производства к малоотходным
технологиям

4. Защита окружающей природной
среды

20 Какая организация координирует
международное сотрудничество в области
охраны окружающей среды?

1. ООН.
2. ЮНЕСКО
3. Всемирная организация

здравоохранения.
4. Международный союз охраны

природы.



8. Оригиналы экзаменационных билетов



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №1

1. Разница между природопользованием и природообустройством.
2. Ресурсопользование (изъятие, потребление и воспроизводство ресурсов)

как составная часть природопользования
3. Какими Законами РФ регламентируется специальное

природопользование?



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №2

1. Что такое природопользование?
2. Каковы особенности негативного влияния на атмосферу

транспорта(автомобильного, воздушного, космического)?
3. Что представляет собой почва как среда обитания?



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №3

1. Какие виды природопользования Вы знаете? Дайте им характеристику.
2. Какое защитное значение имеет атмосфера для биосферы?
3. Каковы пути попадания загрязнений в почву?



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №4

1. Назовите и охарактеризуйте основные пути решения глобальных
экологическихпроблем.

2. Перечислите естественные и искусственные загрязнения атмосферы
3. Перечислите основные группы почвенных загрязнений



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №5

1. Перечислите принципы рационального природопользования
2. Каковы важнейшие экологические последствия глобального

загрязнения атмосферы?
3. Дайте характеристику эрозии



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №6

1. Как подразделяются природные ресурсы?

2. Какие существуют стандарты по охране атмосферного воздуха?
3. Дайте характеристику оползням и селям



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №7

1. Что относится к исчерпаемым ресурсам?
2. Когда были установлены стандартные акты?
3. Дайте определение понятия «качество природной среды»



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №8

1. Какие ресурсы называются неисчерпаемыми?
2. Роль воды в жизни человека?
3. Каковы роль и значение экологического нормирования?



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №9

1. Назовите основные проблемы экологии
2. Дайте характеристику химическим и биологическим загрязнителям воды
3. Что представляют собой ПДК, ПДВ, ПДН и другие экологические

нормативы?



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №10

1. Что такое парниковый эффект?
2. В чем сущность физического загрязнения воды и каковы его

последствия?
3. Экологические кризисы: причины и последствия. Тенденции в

изменении отношения человека к природе.



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №11

1. Чем грозят «озоновые дыры»?
2. Почему все загрязнители окружающей среды в конечном итоге попадают в

океан?
3. Антропогенное воздействие на окружающую среду: этапы,

основныенаправления воздействия на биосферу современного человека,
группы источниковвоздействия.



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №12

1. Что такое опустынивание и обезлесивание?
2. Дайте характеристику загрязнения океана нефтью и

нефтепродуктами
3. Глобальные экологические проблемы современности.



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №13

1. Как можно ограничить рост народонаселения?
2. Почему произошла болезнь Минамата?
3. Антропогенное воздействие на атмосферу



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №14

1. Что относится к отходом потребления?
2. Из-за чего гибнет Аральское море и почему?
3. Антропогенное воздействие на биосферу физических факторов



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №15

1. Приведите примеры отходов производства
2. В чем заключается международное сотрудничество?
3. Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификации природных

ресурсов



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №16

1. Что такое рекультивация?
2. Что такое экологический паспорт?
3. Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификации природных

ресурсов



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №17

1. Объясните как происходит захоронение отходов
2. Как проводится экологическая экспертиза, что из себя представляет?
3. Природопользование: сущность понятия. Принципы рационального

природопользования.



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №18

1. Дайте определение загрязнению и загрязнителям
2. Что такое экологическая лицензия?
3. Ресурсопользование (изъятие, потребление и воспроизводство

ресурсов) как составная часть природопользования.



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №19

1. Каковы последствия загрязнения?
2. Экологический риск – это…
3. Производственные связи природных ресурсов в процессе их

использования



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №20

1. Как можно контролировать загрязнения?
2. «Красная книга»: понятие, назначение
3. Концепция ресурсных циклов и ее значение дляоптимизация обмена

веществ между обществом и природой



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №21

1. Какие вы знаете типы загрязнении окружающей среды?
2. В чем заключается экологическое право?
3. Эколого-географические принципы ресурсопользования.

Комплексный подход кизучению и использованию природных
ресурсов.



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В. «» 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №22

1. В чем отличие между антропогенным загрязнением и естественным?
2. Что такое экологическая юридическая ответственность?
3. Водные ресурсы. Мировой водный баланс. Характеристика водных

ресурсов планеты.



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В. «» 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №23

1. Что является нормированной величиной загрязнения?
2. Что такое мониторинг?
3. Характеристика использования водных ресурсов: водопотребление

иводопользование, виды водопотребителей и водопользователей.



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №24

1. Величина, не оказывающая на человека и окружающую среду вредного
воздействия.

2. Как подразделяется мониторинг?
3. Экологические.проблемы: истощение водных ресурсов, проблема

чистой воды на планете.



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент  Слепцова М.В.

« » 20    г.

Дисциплина «Природопользование»

Экзаменационный билет №25

1. Почему большую опасность для атмосферы представляют
антропогенныезагрязнения.

2. В каком году введено понятие экологического мониторинга?
3. Принципы рационального использования водных ресурсов.



Часть 1. Расчетно-графические работы
1. Санитарно-защитные зоны.
2. Архитектурно-планировочные мероприятия.
3. Инженерно-организационные мероприятия.
4. Методы очистки производственных сточных вод
5. Технологическая схема мусоросжигательного завода
6. Объемы ТБО. Нормы накопления.
7. Техническое устройство площадки под полигон
8. Расчет нормативной себестоимости сбора и выгрузки бытовых отходов
9. Расчет нормативных транспортных расходов
10. Расчет затрат на нулевые пробеги
11. Расчет затрат на заезды в домовладения при сборе отходов
12. Затраты на амортизацию контейнеров в расчете на 1 м3 отходов
13. Расчет нормативной стоимости одного кубометра
14. Отходы металлообработки

Часть 2. Расчеты по объему образования отходов
1. МРО 2-99 Лом абразивных изделий, абразивно-металлическая пыль
2. МРО 3-99 Отходы, образующиеся при использовании лакокрасочных материалов
3. МРО 4-99 Обработанные элементы питания
4. МРО 5-99 Отходы деревообработки
5. МРО 6-99 Обработанные ртуть содержащие лампы
6. МРО 7-99 Нефтешлам, образующийся при зачистке резервуаров для хранения
нефтепродуктов
7. МРО 8-99 Отработанные автомобильные шины
8. МРО 9-99 Отработанные моторные и трансмиссионные масла
9. МРО 10-01 Отходы при эксплуатации офисной техники
Часть 3. Оценочный технико-экономический расчет процессов
биосинтеза и биологической очистки
Часть 4.Методики определения токсичности воды и мутагенного действия с

использованием биотест-систем и химических реагентов.

С целью повышения мотивации и активности студентов на занятиях рекомендуется
варьировать формы и методы работы, использовать групповые, проектные задания в устной и
письменной речи, диспуты, круглые столы, мини-конференции, дискуссии и т.д., а также
внедрять ИКТ и современные цифровые ресурсы в систему аудиторной и самостоятельной
работы.



1. Традиционные занятия:
- лекции
- практические занятия
2. Интерактивные  занятия:
- лекции с использованием мультимедийной программы Роwer Рoint (PP);
- видео-лекции;
- практические  занятия  с использованием Интернет ресурсов;
- защита учебных проектов на практических занятиях с использованием программы Роwer
Рoint (PP);
- Экскурсии.
3.  Самостоятельная работа студента:
- подготовка докладов к семинарским занятиям;
- разработка письменных заданий;
- разработка презентаций РР по заданным темам.
- сдача минимума основных терминов по глоссарию «Промышленная экология».

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов

6.1. Вопросы к самостоятельной к работе студентов (СРС)

СРС №1. Устойчивость и безопасность окружающей среды.Способы переработки
отходов.Превращения веществ. Утилизация отходов. Биологическая деградация органических
отходов
СРС №2 Промышленные отходы. Проблемы утилизации и переработки использованных
аккумуляторов и резинотехнических изделий. Загрязнение атмосферы. Очистка воздуха от
промышленных и выхлопных газов
СРС №3. Переработка и утилизация отходов пластмасс, легкой и текстильной
промышленности.
СРС №4. Переработка отходов целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности.
СРС №5. Утилизация отходов химической промышленности, металлургии и комплексов
машиностроения. Проблемы обращения с запасами химического и ракетно-ядерного оружия .
СРС №6. Основы создания малоотходных производств и использование экологически
чистых технологий.
СРС №7. Отходы сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающей промышленности.
СРС №8. Экологические аспекты промышленных и бытовых отходов Северо-Восточного
региона РФ.
СРС №9. Правовые и социальные нормы охраны окружающей среды от отходов производства.
СРС №10.    Биологическая очистка сточных вод

1. Сточные воды как объекты очистки.
2. Цель и нормативы очистки сточных вод.
3. Основные показатели загрязненности сточных вод.
4. Особенности сточных вод различного происхождения.
5. Общие принципы очистки сточных вод.
6. Биологические методы очистки сточных вод.
7. Классификация методов биологической очистки.
8. Показатели работы очистных сооружений
и их сравнение

СРС №11. Аэробная биологическая очистка



10. Биоценозы сооружений аэробной очистки
11. Активный ил
12. Биопленки и биообрастания
13. Показатели состояния активного ила и биопленок
14. Основные биохимические процессы при аэробной очистке
15. Очистка на полях фильтрации и орошения
16. Очистка с активным илом
17. Очистка в аэротенках
18. Очистка в модифицированных сооружениях
19. Очистка с биопленкой
20. Очистка на биофильтрах
21. Очистка в погружных и комбинированных
сооружениях
22. Пути совершенствования систем аэробной очистки

СРС №12. Анаэробная биологическая очистка
1. Биоценозы и биохимические процессы
2. при анаэробной очистке
3. Очистка в сооружениях традиционной конструкции
4. Анаэробные реакторы нового поколения
5. Технологические схемы многостадийной биологической очистки сточных вод
6. Удаление биогенных элементов из сточных вод.
7. Биологическое удаление азота
8. Влияние условий очистки на удаление азота
9. Методы и технологии удаления азота
10. Биологическое удаление фосфора
11. Биологическое удаление серы
12. Обезвоживание осадков очистных сооружений
13. Малые установки для локальных очистных сооружений

СРС №13. Биологическая очистка и дезодорация газовоздушных выбросов

СРС №14. Переработка органических отходов
1. Общая характеристика органических отходов
2. Микробиологическая переработка органических отходов
3. Обогащение микробным кормовым белком
4. Технологические особенности микробиологической конверсии в кормовой белок
5. Выделение и концентрирование биомассы и белковых веществ
6. Технико-химический контроль и обеспечение качества продукции
7. Принципы организации малоотходного производства ...
8. Особенности переработки в кормовые продукты некоторых отходов
9. Силосование
10. Компостирование
11. Аэробная стабилизация
12. Анаэробное сбраживание и метаногенерация
13. Биоконверсия в тепловую энергию и топливо
14. Биоудобрения и биоинтенсивное земледелие
15. Биодеструкция растительных полимеров и материалов
16. Биодеградация синтетических полимерных материалов и использование
биодеградируемыхпластиков
17. Складирование и захоронение твердых отходов
18. Вермикультивирование и вермикомпостирование



19. Особенности дождевых червей как биологических объектов культивирования
20. Свойства продуктов и применение вермикультивирования и вермикомпостирования
21. Технологические основы вермикультивирования и вермикомпостирования

СРС №15. Биоремедиация почв
1. Основные факторы, влияющие на выборспособов ремедиации почв
2. Классификация методов и технологий ремедиации
3. Небиологические методы и технологии ремедиации
4. Методы ex situ и on site
5. Извлечение и захоронение
6. Фиксированней стабилизация
7. Фракционирование
8. Извлечение загрязнений
9. Термообработка
10. Деструктивная очистка
11. Методы in situ
12. Локализация загрязнения
13. Промывка и отдувка
14. Термообработка
15. Барьеры
16. Деструктивная очистка
17. Электрокинетическая обработка
18. Биологические и комбинированные методы
19. Самоочищение (природное истощение)
20. Биостимулированиеin situ
21. Биоаугментация
22. Биоконцентрирование и локализация
23. Биомобилизация и биовыщелачивание
24. Реакционно-активные биобарьеры
25. Обработка в штабелях, буртах, насыпях, компостированием
26. Обработка в биореакторах
27. Комбинированные и гибридные процессы
28. Специализированные биопрепараты
29. Биопрепараты и их получение
30. Биопрепараты для ликвидации загрязнений
31. Биопрепараты для рекультивации территорийи восстановления плодородия почв
32. Сравнение методов ремедиации
33. Практические работы и затратыпри проведении биоремедиации
34. Основные этапы биоремедиационных работ
35. Мониторинг
36. Затраты на ремедиационные мероприятия

СРС №16. Использование растений и водорослей для очисткизагрязненных вод и почв
1. Особенности накопления и трансформации загрязнений растениями и водорослями
2. Методы очистки и обезвреживания загрязненных сред
3. с использованием водорослей и растений
4. Биопруды и гидроботанические площадки
5. Биопруды
6. Гидроботанические площадки
7. Водоросли и растения-макрофитыбиопрудов
8. и гидроботанических площадок
9. Фиторемедиация



10. Фитоэкстракция
11. Фитотрансформация, фитодеградация, фитоиспарение
12. Ризосфернаябиоремедиация
13. Фитостабилизация
14. Фитозаградительные барьеры
15. Изолирующий растительный покров
16. Ризофильтрация
17. Поля орошения
18. Выбор и пути совершенствования фитометодов очистки природных сред
19. Содержание практических работ при проведении фиторемедиации.
20. Затраты на фиторемедиацию

СРС №17. Восстановление озерных экосистем
1. Антропогенное нарушение озерных экосистем
2. Методы восстановления экосистем озер и водохранилищ
3. Предотвращение эвтрофикации
4. Борьба с заилением и зарастанием макрофитамии водорослями
5. Борьба с загрязнением органическими ксенобиотиками и тяжелыми металлами
6. Восстановление закисленных озер
7. Устранение теплового загрязнения
8. Восстановление обмелевших и ранее спущенных озер
9. Снижение негативного влияния рекреации
10.Содержание практических работ привосстановлении озерных экосистем

СРС №18. Очистка загрязненных сред от нефти и нефтепродуктов
1. Состав нефти и нефтепродуктов
2. Особенности воздействия нефти и нефтепродуктовна природные среды
3. Особенности и условия трансформации нефтии нефтепродуктов в водных и почвенных
средахСпособы очистки от загрязнения нефтьюи нефтепродуктами
4. Проведение ремедиационных и рекультивационных работ при загрязнении поверхности
водоемов и почв
5. Особенности проведения очистных работ при загрязнении подземных горизонтов и
грунтовых вод

СРС №19.     Биологическое удаление тяжелых металлов и радионуклидов
1. Тяжелые металлы и радионуклиды как приоритетные загрязнения
2. Очистка водных сред
3. Очистка почвенных сред и твердых отходов

СРС №20. Биоповреждения и биокоррозия
1. Определение и классификация биоповреждений
2. Микробиологическая коррозия и повреждение материалов
3. Коррозия металлических изделий
4. Коррозия зданий и строительных материалов
5. Повреждение полимерных материалов
6. Повреждение микроорганизмамидругих материалов
7. Защита материалов от биоповреждений

СРС №21. Мониторинг окружающей среды, биотестирование и биоиндикация
1. Мониторинг
2. Биотестирование и биоиндикация
3. Химические тест-методы



4. Методы биотестирования и биоиндикации
5. Особенности биоиндикации в природных средах
6. Биоиндикация в воздухе
7. Биоиндикация водных экосистем
8. Биоиндикация загрязнения почвы

СРС №22. Токсикологическое и экологическое нормирование
1. Цели, задачи и основные принципы
2. Методология санитарно-гигиенического нормирования
3. Особенности нормирования загрязнения природных сред
4. Нормирование загрязняющих веществ в воздухе
5. Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах
6. Нормирование загрязняющих веществ в почве
7. Расчеты ПДВ и ПДС
8. Особенности экологического нормирования
9. Биобезопасность, особенности получения разрешений на использование и нормирования
воздействия компонентов биотехнологических производств и биопрепаратов

СРС №23. Законодательные и эколого-экономические механизмы реализации
природоохранных технологий

1. Природоохранное законодательство в России
2. Механизмы реализации природоохранной деятельности
3. Административно-правовые механизмы
4. Экономические механизмы
5. Организационно-управленческие средства
6. Оценка качества окружающей среды, ОВОС и оценка риска
7. Оценка качества окружающей среды
8. Оценка воздействия на окружающую среду
9. Оценка риска
10. Малоотходные технологии и экологическичистое производство
11. Ресурсосберегающие, малоотходныеи безотходные технологии
12. Экологически чистое производство
13. Экологически чистые биотехнологии и биологическая очистка сточных вод
14. Эколого-экономическая оценка природоохранных технологий
15. Выбор технологических и конструкторских решений
16. Затраты на природоохранную деятельность, экологический ущерб и эколого-экономический
эффект


