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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины 

 

 Общая трудоемкость дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» составляет 

2 з.е. (72 ч.). 

 
 Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Курс 2 - 

Семестр 4 - 

Лекции 18 ч. - 

Практические (семинарские) занятия 18 ч. - 

Лабораторные занятия - - 

Консультации - - 

Итого аудиторных занятий 36 ч. - 

Самостоятельная работа 36 ч. - 

Курсовая работа - - 

Форма контроля 

Экзамен - - 

Зачет  4 - 

Общее количество часов  72 ч. - 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Техногенные экосистемы и экологический риск» 

являются: формирование знаний о техногенных системах и их воздействии на состояние 

окружающей среды и здоровье человека. 

 Задачи курса: 

дать представление о классификации техногенных систем и особенностях их 

функционирования при различных условиях среды;  

дать представление о критериях оценки состояния окружающей среды под воздействием 

различных технологических систем;  

сформировать у студентов представление о необходимости оценки экологических рисков 

потенциально опасных для окружающей среды и здоровья людей видов деятельности и 

производственных объектов.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» (индекс дисциплины: ФТД. 02), 

относится к факультативным дисциплинам (ФТД. Факультативы) учебного плана и предназначена 

для студентов 2 курса, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили «Химия. Биология».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Общая химия» (ОПК-2; ОПК-8), 

«Неорганическая химия (ОПК-2; ОПК-8), «Зоология» (ОПК-8), «Практика ознакомительная 

(Полевая практика по ботанике и зоологии)» (ПК-1; УК-8; УК-6), «Ботаника» (ОПК-2; ОПК-8). 

Студенты к моменту освоения дисциплины ознакомлены с основными понятиями анатомии, 

морфологии и систематики животных, имеют базовые представления о биологическом 

разнообразии фауны. 

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении дисциплины являются основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Для освоения данной учебной дисциплины (УД) студент должен: 
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- знать методы и приемы философского анализа проблем; формы и методы научного познания, их 

эволюцию;  

- уметь грамотно и самостоятельно анализировать, и оценивать социальную ситуацию в 

России и за её пределами и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа;  

- владеть изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, публичной 

речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

(УК) 

 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции (ИУК) 

 

Командная 

работа и 

лидерство  

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности для 

сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает: факторы вредного влияния элементов среды 

обитания (технических средств, технологических и 

процессов, материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений). 

Умеет: идентифицировать опасные и вредные факторы 

в рамках осуществляемой деятельности; выявлять 

проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеет: правилами поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую помощь, описывает 

способы участия в восстановительных мероприятиях. 

 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей).  
 

 

 



5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины 

Таблица 5.1 

Номе
р 

темы 

Наименование тем (вопросов),  
изучаемых по данной дисциплине Занятия 

 

 

Самостоятельная работа 
Студентов 

Формы 
контроля 

Количеств
о баллов 

Литература  

л 
пр 

Содержание Часы min max 

1 Введение. Предмет и задачи дисциплины Техногенные 

системы и экологический риск. 

2 2 Экологическая безопасность: 

понятие, уровни, нормативные 
основы. 

4 Опрос, 

Проверка 
конспектов 

 

0 5 [1], [4] 

2 Окружающая среда как система. 

Атмосфера, гидросфера, литосфера - основные 
компоненты окружающей среды. Законы 

функционирования биосферы. Защитные механизмы 

природной среды и факторы, обеспечивающие ее 
устойчивость. Динамическое равновесие в окружающей 

среде. Гидрологический цикл. Круговорот энергии и 

веществ в биосфере. Фотосинтез. Условия и факторы, 

обеспечивающие безопасную жизнедеятельность в 
окружающей среде. Возобновляемые и невозобновляемые 

природные ресурсы. 

 

2 2 Методы анализа, 

количественная оценка риска 

4 Устный 

опрос.  
Реферат. 

Проверка 

конспектов 
 

0 5 [1], [4] 

3 Техногенные системы, их взаимодействие с 

окружающей средой. 

Техногенные системы: определение и классификация. 

Основные загрязнители почвы, воздуха, воды; их 
источники: промышленные предприятия, электростанции, 

транспорт. Методы оценки воздействия. Глобальные 

экологические проблемы: климатические изменения, 
разрушение озонового слоя, загрязнение природных вод 

нефтепродуктами и др. Концепция и структура системы 

мониторинга, принципы ее функционирования. Роль 
мониторинга в анализе и предупреждении опасного 

развития последствий глобальных проблем. Динамика 

населения и устойчивое развитие. Научные основы 

оценки техногенных воздействий на окружающую среду. 

2 2 Анализ производственного 

риска 

5 Устный 

опрос.  

Проверка 

конспектов 
 

0 5 [1], [2], [3], [4] 
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Предельно-допустимые концентрации. Пороговая и 

беспороговая концепции. Токсикологическое 
нормирование химических веществ. Экологический 

подход к оценке состояния и регулированию качества 

окружающей среды. Экологическое и санитарно-

гигиеническое нормирование. Предельно-допустимая 
экологическая нагрузка. Методы контроля воздействия на 

окружающую среду: биоиндикация, биотестирование. 

Экологическая экспертиза природных экосистем и 
территорий, техногенных систем: принципы, модели, 

критерии оценки. 

 

4 Риск и экологический риск.  
Оценка экологического риска. Методология оценки риска 

- основа для количественного определения и сравнения 

опасных факторов, воздействующих на человека и 
окружающую среду. Основные понятия, определения, 

термины. Риск, уровень риска, его расчет. Оценка риска 

на основе доступных данных. Сравнение и анализ рисков 
в единой шкале. Виды опасностей. Вероятность и 

последствия. Оценка и прогноз. Наиболее опасные 

факторы воздействия на здоровье населения и 

окружающую среду. События с высокой и низкой 
вероятностью. Систематические опасные воздействия на 

человека и окружающую среду. Основные подходы к 

оценке риска крупномасштабных аварий с большими 
последствиями. Долгосрочные эффекты опасных 

воздействий. Оценка риска природных опасностей. 

Особенности управления риском в экстремальных 

условиях. Региональная оценка риска. Расчет и 
построение полей риска на картографической основе. 

Зоны экологического риска. Социальные аспекты риска; 

восприятие рисков и реакция общества на них. Критерии 
социального и экономического развития общества, 

характеризующие условия устойчивого развития. 

Экономический подход к проблемам безопасности; 

2 2 Основные виды опасностей 
производств. Классификация 

негативных факторов, мера 

оценки 

5 Устный 
опрос. 

Реферат. 

Проверка 
конспектов 

 

0 5 [1], [2], [3], [4] 
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стоимостная оценка риска; приемлемый уровень риска. 

Связь уровня безопасности с экономическими 
возможностями общества. 

 

 1 я рубежная аттестация    18  0 20  

 1е рубежное тестирование      0 15  

5 Защита человека от загрязнения воздушной среды. 
Защита человека от загрязнения воздушной среды. 

Классификация, характеристика систем вентиляции, 

расчет кратности воздухообмена в помещении. Методы и 
аппараты, используемые для очистки загрязненного 

воздуха от пыли. "Сухие" способы очистки: циклоны, 

фильтры, электрофильтры. Преимущества и недостатки 

циклонов, фильтров, электрофильтров. 
 

2 2 Законодательная база 
управления промышленной 

безопасностью 

4 Устный 
опрос. 

Реферат. 

Проверка 
конспектов 

 

0 5 [2], [3] 

6-7 Технические аварии и катастрофы. 

Меры по ликвидации их последствий. 
Основные направления и методы снижения 

экологического риска от загрязнения окружающей среды.  

Методы очистки атмосферы от газообразных и 

аэрозольных загрязнителей, фтористых соединений, 
радиоактивных веществ.  

Твердые отходы; их свойства: городской мусор, ил 

сточных вод, отходы сельскохозяйственного 
производства, целлюлоза и бумага, отходы химической 

промышленности, зола, шлак. Переработка отходов; 

захоронение. Химическая и биохимическая обработка 
отходов. 

Термические способы обезвреживания. Использование 

методов разделения веществ для классификации и 

утилизации отходов. 
Экологически безопасное удаление и использование 

токсичных химических веществ и опасных твердых 

отходов.  
Проблемы охраны окружающей среды в процессе 

2 2 Методы очистки отходящего 

загрязненного воздуха от 
вредных газов и пыли. Способы 

очистки загрязненной сточной 

воды   

5 Устный 

опрос. 
Реферат. 

Проверка 

конспектов 

 

0 5 [2], [3], [4] 
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сельскохозяйственного производства. Ресурсосбережение 

и комплексное использование сырья - стратегия решения 
экологических проблем. Требования к 

ресурсосберегающей технологии: бессточные 

технологические системы, использование отходов как 

вторичных материальных ресурсов, комбинирование 
производств, создание замкнутых технологических 

процессов, территориально-промышленный. комплекс. 

Уменьшение использования атмосферного воздуха в 
качестве ресурса для промышленности и транспорта. 

Принципы создания экологически чистых и комплексных 

малоотходных технологий. 
Создание энергосберегающих процессов - пример 

успешного комплексного решения проблем энергетики и 

энергоемких производств. 

 

8 Опасные факторы комплексного характера.  

Опасные факторы комплексного характера. Пожар. Типы 

горения, этапы процесса возникновения горения. 
Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ. 

Опасные факторы пожара. Виды пожаров. Пожары 

разлитий. Огневые шары. Огненный шторм. Анаэробные 

пожары. Меры противопожарной защиты. Способы 
тушения пожара. 

 

2 2 Пожары, классификация, 

методы борьбы с пожарами. 

5 Устный 

опрос.  

Проверка 
конспектов 

0 5 [1], [2], [3], [4] 

9 Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения. Чрезвычайные ситуации геологического 

характера. Чрезвычайные ситуации метеорологического 
характера. Чрезвычайные ситуации гидрологического 

характера. Природные пожары, их классификация, 

способы борьбы. 
 

2 2 Взрывы: классификация, 

характеристика, параметры. 
Герметичные системы, 

находящиеся под давлением. 

4 Устный 

опрос. 
Реферат. 

Проверка 

конспектов 
 

0 5 [2], [3], [4] 

17 2я рубежная аттестация    18  0 20  
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Примечания:  

– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов. 

– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках 

индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в 

часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на 

сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 
 

18 2е рубежное тестирование      0 15  

 Итого  18ч 18ч  36 ч  0 70  



6. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины проводятся лекции и практические занятия в традиционной 

форме и с использованием современных интерактивных технологий.  

Информационно-развивающие технологии, направленные на овладение большим запасом 

знаний, запоминание и свободное оперирование ими. 

Используется лекционно-семинарский метод, самостоятельное изучение литературы, 

применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний, 

включая использование технических и электронных средств информации. 

Деятельностные практико-ориентированные технологии, направленные на 

формирование системы профессиональных практических умений при проведении 

экспериментальных исследований, обеспечивающих возможность качественно выполнять 

профессиональную деятельность. 

Используется анализ, сравнение методов проведения исследований, выбор метода, в 

зависимости от объекта исследования в конкретной производственной ситуации и его 

практическая реализация. 

Презентации на основе современных мультимедийных средств - самый эффективный 

способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с 

использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить 

содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет 

поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование 

интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных выступлений, 

являющихся частью профессиональной деятельности преподавателя.  

Ситуационные задания – способ проверки знаний, позволяющий в условной обстановке 

решать конкретные реальные задачи. Одной из целей решения ситуационных заданий является 

выработка у студентов навыков в решении конкретных ситуаций, с которыми они постоянно 

встречаются на практике. Чем типичнее будет ситуация, тем активнее пройдёт занятие и 

эффективнее будет её результат. Не менее важна и другая цель – развитие способности к 

коммерческой работе в торговой сфере, представляющей собой обширную среду оперативно-

организационной деятельности торговых организаций и предприятий, направленную на 

совершенствование процессов купли-продажи товаров для удовлетворения спроса населения и 

получения прибыли. И, наконец, ситуационные задания способствуют развитию системного 

мышления в области товароведения и применению этих знаний к решению конкретных задач 

предпринимательской деятельности.  

Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии все 

студенты, присутствующие на лабораторном занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 

которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может 

организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то 

крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные материальные результаты 

обсуждения таковы: составление списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов 

подгрупп с докладами, составление методических разработок или инструкций, составление плана 

действий. 

Традиционные лекции и лабораторные занятия проводятся в форме с использованием 

современных интерактивных технологий.  

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент должен 

отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у 

своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет 

посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника (Zoom, 

Meet, Skype и др.) 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология интерактивного 

взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для обмена информацией в 

реальном режиме времени. 
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Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.). 
 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий и 

проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей 

дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:  

- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и 

электронных источников информации по заданной теме;  

- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;  

- изучения теоретического, правового и статистического материала для подготовки к 

практическим занятиям; 
- подготовки к зачету.  

При изучении данной дисциплины предусмотрена защита реферата.  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература, которой 

следует воспользоваться и методический материал по организации самостоятельной работы 

студентов отражены в Учебно-методической карте дисциплины (п. 5. Табл. 1.), а также на сайте 

дистанционного обучения СОГУ, площадка системы «MOODLE» по ссылке: lms.nosu.ru. 

Для самостоятельной работы студентов поддерживаются живые культуры простейших, 

коллекции образцов беспозвоночных, сохраняемых в фиксирующих растворах, основные 

представители типа Хордовых животных, коллекции микроскопических препаратов простейших и 

многоклеточных животных, набор наглядных пособий в виде таблиц, объемных моделей - 

муляжей, коллекции влажных и сухих препаратов беспозвоночных и позвоночных (в том числе, 

фонд Зоологического музея СОГУ), коллекции черепов млекопитающих, микроскопы и 

бинокулярные микроскопы, инструменты для препарирования. 
 

Формы самостоятельной работы студентов: 

1) подготовка устных вопросов, в том числе коллоквиумов и заданий для самостоятельной 

работы (домашние задания); 

2) конспектирование некоторых вопросов тем, разделов, вынесенных на самостоятельную 

работу. 

По темам, вынесенные на самостоятельное изучение, проводится опрос и проверка 

конспекта. Для оценки качества выполнения самостоятельной работы применяется рейтинговая 

система контроля. Вопросы к данным темам включены в списки итоговых вопросов к рубежному 

тестированию и зачёту. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной 

литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и 

http://lms.nosu.ru/


12 

 
 

логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной 

деятельности. 

Последовательность работы: 

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе его научного 

интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает 

следующие элементы: выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата; сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; сообщение о предварительных 

результатах исследования; литературное оформление исследовательской проблемы; обсуждение 

работы (на семинаре и т. п.). 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя: 

введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования; 

основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; заключение, где обобщаются 

выводы по теме и даются практические рекомендации. 

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует 

обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать 

согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий 

позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4. Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: 

систематизировать его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить свою 

позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание понятий, 

которыми приходится оперировать при разработке темы; сформулировать определения и основные 

выводы, характеризующие результаты исследования; окончательно уточнить структуру реферата. 

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

- писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

- писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями. 

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для 

данного вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге стандартного листа А4. 

Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word и отвечать 

следующим требованиям: параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и нижнее – 

по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – Times New Roman , размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – полуторный. Лента принтера – только чёрного цвета. Нумерация страниц 

в реферате должна быть сквозной, начиная с третьей страницы. Номер проставляется арабскими 

цифрами вверху каждой страницы справа. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Библиографический список составляется на основе источников, которые были просмотрены 

и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает самостоятельную 

творческую работу студента, что позволяет судить о степени его подготовки и углублении в 

выбранную тематику. Вся использованная литература размещается в следующем порядке: 

законодательные акты, постановления, нормативные документы; вся учебная литература в 

алфавитном порядке, затем средства периодической печати в алфавитном порядке; источники из 

сети Интернет. 
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Выступление во время доклада, как правило, рассчитано на 6-7 минут, не может превышать 

установленное время, должно строго соответствовать объявленной теме. Приветствуются доклады 

с дополнительным использованием презентаций и мультимедийной техники.  

Во время выступления студент может использовать свободную речь близко к тексту 

доклада, однако вправе зачитывать подготовленный им текст, демонстрируя владение материалом. 

Речь должна быть четкая, громкая, выразительная и эмоциональная.  

Обязательным элементов процедуры доклада является его обсуждение. Студентам группы 

предлагается задавать докладчику вопросы по теме доклада, что вправе сделать и преподаватель. В 

завершении возможна дискуссия 

 

Методические рекомендации по созданию мультимедийной презентации 

Структура и содержание презентации – это личное творчество автора. Полезно использовать 

шаблоны оформления для подготовки компьютерной презентации. 

Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие тезисы. На слайдах 

необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступные для чтения на расстоянии; 

2-3 фотографии или рисунка. Наиболее важный материал лучше выделить. 

Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом случае цифровой 

материал, по возможности, лучше представить в виде графиков и диаграмм. 

Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анимации. Особенно 

нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д. 

Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, а 

затем – текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то 

заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный цвет 

фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также выбирать фон, который содержит активный рисунок. 

Желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу. Затем распечатать их и 

использовать при подготовке или на самой презентации. Можно распечатать некоторые ключевые 

слайды в качестве раздаточного материала. 

Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления презентации и обратить 

внимание на стилистическую грамотность. 

Следует пронумеровать слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному слайду в 

случае необходимости. 

Рекомендации по содержанию и структуре слайдов мультимедийной презентации: 

1-й слайд (титульный), на фоне которого студент представляет тему проекта, ФИО и 

научного руководителя. 

2-й слайд. Включает в себя объект, предмет и гипотезу исследования. 

3-й слайд. Содержит цель и задачи исследования. Цель проекта должна быть написана на 

экране крупным шрифтом. Здесь же, если позволяет место, можно написать и задачи. Задачи могут 

быть представлены и на следующем слайде. 

4-й - слайд. Содержит структуру работы, которую можно предоставить, например, в виде 

графических блоков со стрелками. А также – перечисление применяемых методов и методик. 

5-й - слайд. Представляется содержание и теоретическая значимость проекта. Суть 

решаемой проблемы может быть представлена в виде схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

фотографий, фрагментов фильмов и т.п. На теоретическую часть представления проекта должно 

быть создано несколько слайдов. 

6-й - слайд. Возможности применения результатов работы на практике. На эту тему также 

должно быть несколько слайдов. 

7-й слайд. Главные выводы, итоги, результаты проекта целесообразно поместить на 

отдельном слайде. При этом не следует перечислять то, что было сделано, а лаконично изложить 

суть значимости проекта или полученных результатов исследования. 

Последний слайд. В конец презентации желательно поместить слайд с текстом «Спасибо за 

внимание!». 
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Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине 

В начале практического занятия рассматривается соответствующий теоретический материал 

по теме занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в 

ряде вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы 

занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, 

отображающих основные идеи темы занятия в их взаимной взаимосвязи. Задаваемые вопросы 

должны быть короткими и максимально проявлять в студентах их сообразительность.  

Проведение практических работ с целью осмысления нового учебного материала включает 

в себя следующие методические приемы: 

- постановку темы занятий и определение задач; 

- определение порядка практической работы или отдельных ее этапов; 

- непосредственное выполнение практической работы учащимися и контроль преподавателя 

за ходом занятий и соблюдением техники безопасности; 

- подведение итогов практической работы и формулирование основных выводов.      

Одним из основных способов учета знаний студентов на практическом занятии является 

устный опрос. Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. Он органически 

сочетается с повторением пройденного материала, являясь средством для закрепления знаний и 

умений. Его достоинство в том, что на активную умственную работу можно вовлечь всех 

студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть 

лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, 

чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью 

фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами 

домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить 

сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, который был только 

что разобран на занятии. 

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на вопрос, 

относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным средством 

развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, 

необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, 

емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал 

программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, 

анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному 

выявлению знаний студентов. 

Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, 

чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента. 

Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом контроля знаний, 

умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет 

предъявлять ко всем одинаковые требования, попытает объективность оценки результатов 

обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно 

проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, определить направления для 

индивидуальной работы с каждым. 

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в 

аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий). 
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Методические рекомендации по использованию информационно-коммуникативных 

технологий обучения 

Для изучения лекционного материала дисциплины применяются аудиовизуальные 

(мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные временем 

методы преподавания, но, при этом, они повышают наглядность, информативность, оперативность 

в подаче информации, позволяют экономить время занятий.  

Каждое семинарское занятие имеет свою особую форму проведения, свою 

методологическую специфику, что позволяет развивать у студентов различные как 

общекультурные, так и профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных 

конкретных и гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между преподавателем и 

группой позволяет работать индивидуально и в малых группах, коллективно обсуждать 

определенный темами материал, а также инициировать самостоятельную работу студентов. При 

осмыслении содержания вопросов практических занятий преследуется цель соблюдать 

преемственность в профессиональном и в творческом развитии студентов.  

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения более 

целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый взгляд, 

малозначительные вопросы.  

Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль знаний студентов. 

Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по каждому из обозначенных 

программой разделов.  

Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди которых имеются 

абсолютно неверный, правильный и в большей или меньшей степени раскрывающий сущность 

вопроса. В процессе компьютерного тестирования задача студентов определяется как выбор 

правильного ответа из многообразия вариантов. В тестовых заданиях есть вопросы на 

соответствие. В процессе компьютерного тестирования, задача студента определяется как выбор 

правильного ответа из многообразия вариантов.  

Вопросы и темы, отводимые на выполнение самостоятельной работы по дисциплине, а 

также критерии оценивания по каждому виду работы содержатся в разделе 8 РПД. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

  8.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ Компе-

тенция 

Задания для диагностики сформированности  

компетенций 

Ссылки 

Задания открытого типа 

Задания для диагностики развития теоретических знаний 

1.  УК-8 На каких принципах основано санитарно-

гигиеническое нормирование вредных веществ в 

воздухе, воде, почве и пище? 

Техногенные системы и 

экологический риск: курс 

лекций: учебное пособие / 

сост. Ю. А. Мандра, Е. Е. 

Степаненко, О. А. 

Поспелова; 

Ставропольский 

государственный 

аграрный университет. – 

Ставрополь: 

Ставропольский 

государственный 
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аграрный университет 

(СтГАУ), 2015. – 100 с.: 

табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id=4

38834 – Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный. 

 

2.  УК-8 В чем состоит принципиальное отличие (или 

сходство) экологического и санитарно-

гигиеническое нормирования? 

Там же 

3.  УК-8 Дайте определение комбинированному, 

комплексному действию на человека вредных 

веществ. 

Там же 

4.  УК-8 Какие принципы положены в основу нормативов 

качества? 

Там же 

5.  УК-8 Есть ли различие в смысловом определении 

понятий «ксенобиотик», «поллютант» или 

«загрязняющее вещество»? 

Там же 

6.  УК-8 В чем принципиальное отличие радиационного 

воздействия от химического? 

Там же 

7.  УК-8 Для чего нужно знание величины коллективной 

дозы облучения? 

Там же 

8.  УК-8 Нужны ли специальные нормативы качества для 

производственно-хозяйственной деятельности 

человека? 

Там же 

9.  УК-8 Перечислите достоинства и недостатки системы 

нормируемых показателей качества объектов 

окружающей среды: ПДК, ПДУ, ПДД - и выразите 

свое отношение к этой системе. 

Там же 

10.  УК-8 Существует ли абсолютный риск? Там же 

11.  УК-8 Для чего необходима идентификация опасностей 

при оценке риска? 

Там же 

12.   

УК-8 

Как устанавливается зависимость «доза-эффект» 

при малых, допороговых, дозах воздействия? 

Там же 

13.  УК-8 Каким образом учитывается при оценке риска 

принцип пороговости воздействии? 

Там же 

14.  УК-8 Чем отличается по смыслу риск для индивидуума 

заболеть раком от годового популяционного 

онкологического риска? 

Там же 

15.  УК-8 Каким образом рассчитывается комбинированный 

риск (воздействия нескольких примесей 

загрязняющих веществ)? 

Там же 

16.  УК-8 В чем состоит выгода внедрения генетически 

модифицированных организмов в среду обитания 

человека? 

Там же 

17.  УК-8  В чем сложность проблемы использования 

человеком трансгенных растений? 

Там же 

18.  УК-8 Дайте определение понятию «здоровье 

экосистемы». 

Там же 

19.  УК-8 Существует ли приоритет генетических тестов над Там же 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438834
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438834
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438834
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другими биотестами при оценке экологического 

риска? 

20.  УК-8 Каким образом можно оценить риск вредного 

воздействия ГММ на биоразнообразие в 

экосистемах и на сами экосистемы? 

Там же 

Задания для диагностики развития практических умений и навыков 

21.  УК-8 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция) 

 

https://www.consultant.ru/ 

22.  УК-8 Федеральный закон "Об экологической экспертизе" 

от 23.11.1995 N 174-ФЗ (последняя редакция) 

 

https://www.consultant.ru/ 

23.  УК-8 Федеральный закон "Об охране атмосферного 

воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ (последняя 

редакция) 

 

https://www.consultant.ru/ 

24.  УК-8 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 

25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 14.02.2024) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.04.2024) 

 

https://www.consultant.ru/ 

25.  УК-8 "Водный кодекс Российской Федерации" от 

03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 30.12.2023) 

 

https://www.consultant.ru/ 

 

Примерные темы рефератов и презентаций (для формирования компетенций УК-8) 

1. Структура и функции экосистем.  

2. Энергия в экологических системах.  

3. Законы и принципы экологии.  

4. Эволюция биосферы и концепция ноосферы. Учение В.И. Вернадского.  

5. Типы взаимодействия и значение коэволюции.  

6. Человек и животное: сходства и различия.  

7. Эволюция человека и общества: взаимодействие с природой.  

8. Экологический кризис: реальные угрозы и потенциальные опасности.  

9. Экологические проблемы атмосферы.  

10. Экологические проблемы гидросферы.  

11. Экологические проблемы биосферы 

12. Разрушение природной среды под воздействием ехногенных факторов.  

13. Экологические факторы, угрожающие жизни и здоровью человека. Гигиеническое 

нормирование.  

14. Живое и неживое: сравнительная характеристика.  

15. Научно-технический прогресс с позиций экологии.  

16. Особо охраняемые природные территории.  

17. Способы предотвращения экологических катастроф.  

18. Экологическое законодательство РФ и его эффективность.  

19. Международное сотрудничество в области экологии.  

20. Экологический мониторинг. 

21. Трансгенные животные и растения. 

22. Экологические катастрофы, связанные с нефтеперерабатывающей промышленностью 

23. Экологические катастрофы, связанные с транспортом. 
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Критерии оценки практических работ 

Практические занятия призваны научить студентов разбираться в проблемных вопросах, 

уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины, самостоятельно 

работать с литературными и электронными источниками, конспектом лекций, уметь оценивать 

различные точки зрения.  

Целью практических занятий для студентов, приступающих к изучению курса, является: 

более глубокое знакомство с ключевыми теоретическими вопросами, изучаемыми на занятиях.  

Основные задачи:  

1) обретение навыков научно-исследовательской работы на основе анализа текстов 

источников и применения различных методов исследования;  

2) выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу, 

включая библиографию и средства электронной информации (Интернет);  

3) формирование профессиональных компетенций курса.  

В качестве текущего контроля используется устный опрос – проходит в форме развернутой 

беседы – творческой дискуссии, основанной на подготовке всей группы по объявленной заранее 

теме при максимальном участии в обсуждении студентов группы. Как правило, один студент 

раскрывает один вопрос темы, давая наиболее полный ответ. Остальные делают дополнения, 

высказывают различные суждения и аргументацию, могут задавать вопросы друг другу и 

преподавателю. Участвуют в обсуждении реферативных работ, сопровождаемых презентациями. 

Преподаватель направляет ход дискуссии, обращая внимание на существующие научные 

проблемы обсуждаемой темы, предлагая студентам найти собственное их решение 

Критерии оценки:  

2 балла – студент дает полный ответ на поставленный вопрос, речь его свободна и грамотна, 

конспект не зачитывается, а используется лишь как опорный, студент делает важные дополнения 

по существу других вопросов, значительно проясняющие отдельные аспекты, которые не являются 

повторами, хорошо разбирается в обсуждаемом материале, демонстрирует знание источников, 

библиографии, различных точек зрения по изучаемой теме, умеет анализировать тексты, приходит 

к самостоятельным аргументированным выводам и отстаивает свою точку зрения, соблюдает 

нормы литературной речи.  

1 балл – студент хорошо разбирается в обсуждаемом материале, демонстрирует умение 

критически анализировать источники и различные точки зрения по обсуждаемой проблеме, 

приходит к самостоятельным аргументированным выводам, не проявляет активность в работе 

группы на семинаре (готовится и отвечает только на один вопрос семинарского занятия).  

0,5 балла – студент неполно владеет материалом, при изложении фактического материала 

допускает отдельные неточности, знает различные точки зрения по обсуждаемой проблеме, но 

возникают трудности с их анализом, умеет излагать собственную позицию, но не все выводы носят 

доказательный характер, при ответе активно пользуется конспектом вплоть до его зачитывания 

 

Критерии формирования оценок при подготовке реферативных работ 

Во время защиты реферата оценивается: 1. соответствие содержания теме реферата; 2. 

глубина проработки материала; 3. правильность и полнота использования источников; 4. 

соответствие оформления реферата стандартам. 

Оценка «отлично» (2 балла) ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» (1,5 балла) – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
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Оценка «удовлетворительно» (1 балл) – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, докладчик не разбирается в сути вопроса, не может представить его в 

аудитории. 

Оценочный лист защиты реферата 

 

Наименование  

показателя  

Выявленные  

недостатки и  

замечания  

Отметка 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

1. Соответствие содержания работы заданию   

2. Грамотность изложения и качество оформления работы   

3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки 

материала, использование рекомендованной и справочной литературы 

  

4. Обоснованность и доказательность выводов   

Общая оценка за выполнение ИР  

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

1. Соответствие содержания доклада содержанию работы   

2. Выделение основной мысли работы   

3. Качество изложения материала   

Общая оценка за доклад  

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1   

Вопрос 2   

Вопрос 3   

Общая оценка за ответы на вопросы  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ  

 
 

8.2.Оценочные средства для проведения рубежного контроля 

Тестирование – активная форма проверки получения студентом знаний, проводится в 

электронной форме, на единой интернет-платформе в системе централизованного 

тестирования СОГУ Moodle:    http://lms.nosu.ru 

 

Что представляют собой техногенные системы? 

a. Системы, созданные природой. 

б. Системы, созданные человеком. 

в. Системы, связанные с использованием технологий. 

г. Системы, относящиеся к экологическим процессам. 

 

Что такое экологический риск? 

a. Вероятность возникновения экологических проблем. 

б. Воздействие на окружающую среду. 

в. Отсутствие устойчивости экологической системы. 

г. Угроза нанесения вреда окружающей среде. 
 

Какое понятие используется для обозначения процесса создания новых технологических систем? 

a. Инновация. 

б. Экологический след. 

в. Эволюция. 

http://lms.nosu.ru/
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г. Адаптация. 

 

Какая теория описывает взаимодействие между техногенными системами и окружающей средой? 

a. Теория эволюции. 

б. Теория относительности. 

в. Теория систем. 

г. Теория вероятности. 
 

Какой тип риска связан с возможностью негативного воздействия техногенных систем на 

окружающую среду? 

a. Финансовый риск. 

б. Экологический риск. 

в. Технический риск. 

г. Социальный риск. 

 

 Что означает термин "загрязнение окружающей среды"? 

a. Воздействие загрязняющих веществ на атмосферу. 

б. Нарушение естественного состояния окружающей среды. 

в. Воздействие загрязняющих веществ на водные ресурсы. 

г. Воздействие загрязняющих веществ на биологические организмы. 

 

Концепция, адекватная законам биосферы и устанавливающая уровень риска в обществе на основе 

социально-экономических соображений, называется: 

а) концепция нулевого риска; 

б) концепция экологической безопасности; 

в) концепция приемлемого риска; 

г) концепция устойчивого развития 

 

Численность населения и нищета в большинстве стран Африки и Латинской Америки: 

а) никак не связаны 

б) образуют контур отрицательной обратной связи 

в) образуют контур положительной обратной связи 

 

Найдите «лишнюю» цепочку: 

а) рост боеголовок – возрастание военной угрозы – рост технической вооруженности 

б) размножение вируса гриппа – рост заболеваемости - эпидемия 

в) разрастание травяной растительности - истребление травоядных животных хищниками – 

регуляция травяного покрова 

г) строительство лесопильных заводов – вырубки лесов - истощение лесных ресурсов 

Примечания: в трех цепочках – положительная обратная связь, в одной – отрицательная, эта 

цепочка лишняя 

 

Контур связи, который не позволяет системе выйти за пределы или возвращает ее в устойчивое 

состояние, в системном анализе называется: 

а) контур отрицательной обратной связи 

б) контур положительной обратной связи 

в) отрицательный контур 

 

Какое из следующих опасных природных явлений носит катастрофический характер: 

а) изменение уровня водоема; 

б) наводнение; 

в) заболачивание. 
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8.3. Промежуточный контроль знаний, умений и навыков 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по 

накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного 

контроля. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в 

соответствии с Положением СОГУ. 

 

Балльная структура оценки 

 

 
 

Методика формирования результирующей оценки 

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1-я рубежная аттестация – максимально 35 баллов; из них: 

от 0 до 15 баллов (P1) – аттестационная (рубежная) контрольная работа; 

от 0 до 20 баллов (Т1)– текущая работа студента в течение рубежа. 

2-я рубежная аттестация – максимально 35 баллов; из них: 

от 0 до 15 баллов (P2)– аттестационная (рубежная) контрольная работа; 

от 0 до 20 баллов (Т2)– текущая работа студента в течение рубежа. 

Промежуточный контроль: 

Для экзамена (зачета):  

По предметам, имеющим форму контроля зачет/экзамен, возможно проставление оценки 

«зачтено» или «удовлетворительно», или «хорошо», или «отлично». По набранной сумме 

баллов в течение семестра студент имеет право получить «автоматически» только оценку 

«удовлетворительно» либо «неудовлетворительно». Для получения более высокого балла 

(«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично») студент обязан явиться на экзамен и сдавать 

экзамен по шкале от 0-30 баллов в дополнение к накопленным за семестр баллам. Если же 

студент на экзамене получил оценку «неудовлетворительно», то он обязан сдавать экзамен в 

период пересдач в соответствии со шкалой от 0 до 70 баллов. Если студент пропустил более 4 

недель теоретического обучения по уважительной причине, то ему может быть предоставлена 

возможность сдачи экзаменов и зачетов по 100-бальной системе оценивания (от 0-100 баллов). 

В этом случае по согласованию с деканом факультета обучающийся пишет заявление на имя 

начальника учебного отдела. 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля 
Макс. кол-во 

баллов 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели, в том числе: 20 

- выступления на семинарских (практических) занятиях 15 

- выполнение и защита реферата или  представление презентации 5 

1-я рубежная письменная контрольная работа 15 

Текущая оценка студента в течение 10-18 недели, в том числе: 20 

- выступления на семинарских (практических) занятиях 15 

- выполнение и защита реферата или  представление презентации 5 

2-я рубежная письменная контрольная работа 15 

Итого 70 
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Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине 

 

Система оценок СОГУ 

Сумма баллов Название Числовой эквивалент 

86 - 100 отлично 5 

71-85 хорошо 4 

50-70 удовлетворительно 3 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего и итогового контроля 

(для формирования компетенций УК-8) 

1. Атмосфера, гидросфера, литосфера – основные компоненты окружающей среды. 

2.Условия и факторы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность в окружающей среде. 

3. Природные ресурсы, их классификация. 

4. Естественные источники опасности. 

5.  Антропогенные источники опасности. 

6. Техногенные системы: определение и классификация. 

7. Взаимодействие техногенных систем с человеком и экосистемами. 

8. Важнейшие антропогенные факторы. Их связь и влияние на окружающую среду.  

9. Основные загрязнители окружающей среды, классификация. 

10. Глобальные экологические проблемы. 

11. Природный риск, техногенный риск, экологический риск. Экологические факторы 

опасности. 

12. Классификация рисков по источникам их возникновения и поражающим объектам. 

13.  Взаимосвязь природного, социального, техногенного и экологических рисков. 

14. Взаимосвязь экологического риска и риска для здоровья населения. Риск индивидуальный 

и коллективный. Уровень риска. 

15.  Классификация аварийных ситуаций, анализ причин, оценка последствий. 

16.  Меры по ликвидации последствий аварий. 

17.  Нормативы качества окружающей среды. 

18.  Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

19. Предельно-допустимая концентрация вещества. Схема гигиенического нормирования 

содержания вредных веществ в объектах окружающей среды. 

20.  Предельно допустимые уровни радиационного воздействия. 

21.  Предельно-допустимые уровни воздействия шума и вибрации. 

22.  Методы предотвращения загрязнения вод. 

23. Методы очистки атмосферы от газообразных и аэрозольных загрязнителей, фтористых 

соединений, радиоактивных веществ. 

24. Методы снижения и предотвращения выбросов загрязнителей в атмосферу. 

25. Твердые отходы, свойства, переработка, захоронение. Утилизация отходов. 

26. Проблема охраны окружающей среды в процессе сельскохозяйственного производства. 

27. Решения экологических проблем: ресурсосберегающие технологии, малоотходные 

технологии. 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Уровень сформированности компетенций 

«Минимальный уровень не 

достигнут» 

 (менее 55 баллов)  

«Минимальный уровень»  

(56-70 баллов) 

 

«Средний уровень»  

(71-85 баллов) 

 

«Высокий уровень»  

(86-100 баллов)  

 

Компетенции не 

сформированы. 

 
Знания отсутствуют, умения, 

и навыки не сформированы. 

 

 

Компетенции 

сформированы. 

 
Сформированы базовые 

структуры знаний. 

Умения фрагментарны и 

носят репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется низкий 

уровень самостоятельности 

практического навыка. 

Компетенции 

сформированы. 

 
Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 
устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенции 

сформированы. 

 
Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к решению 

как типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 
высокая адаптивность 

практического навыка 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные пробелы в 

знаниях учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные ошибки при 

ответе на основные вопросы 

билета, отсутствует знание и 

понимание основных понятий 
и категорий; 

- непонимание сущности 

дополнительных вопросов в 

рамках заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, предусмотренные 

программой дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к дискуссии и 

низкую степень контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, ошибки в 

ответе, недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 
- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной программой 

дисциплины; 

- умение без грубых ошибок 

решать практические задания, 

которые следует выполнить. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 
материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 
ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 
дисциплины;  

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 
взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 
последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- свободное 

использование в 
ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 
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обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 
ответах на экзамене 

литературы. 

Оценка  

«неудовлетворительно»  

Оценка 

«удовлетворительно»  

Оценка «хорошо»  Оценка 

 «отлично»  

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Техногенные системы и экологический риск: курс лекций: учебное пособие / сост. Ю. А. Мандра, Е. 

Е. Степаненко, О. А. Поспелова; Ставропольский государственный аграрный университет. – 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2015. – 100 с.: табл., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438834 – 

Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

2. Сынзыныс, Б. И. Экологический риск: учебное пособие / Б. И. Сынзыныс, Е. Н. Тянтова, 

О. П. Мелехова. – Москва: Логос, 2005. – 168 с. – (Новая Студенческая Библиотека). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89947. – ISBN 5-98704-038-8. – Текст: 

электронный. 

б) дополнительная литература: 

3. Марченко, Б. И. Анализ риска: основы управления рисками: учебное пособие: [16+] / 

Б. И. Марченко; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный 

университет, 2019. – 123 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577781 (дата обращения: 15.09.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-9275-3124-0. – Текст: электронный. 

4. Леган, М. В. Экологические вопросы техносферной безопасности: учебное пособие: [16+] / 

М. В. Леган, Г. И. Дьяченко; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 56 с.: ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576401. – Библиогр.: 

с. 50-51. – ISBN 978-5-7782-3604-2. – Текст: электронный. 

 

в) программное обеспечение, ЭБС, профессиональные базы и Интернет-ресурсы: 

             Состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства 

 

№ 

п/п 

Наименование № договора(лицензия) 

 

Страна 

производитель 

1.  
Office Standard 2010 № 4100072800  Microsoft 

Products (MPSA) от 04.2016г 

США 

2.  
Система тестирования Sunrav 

WEB Class 

№468 от 03.12.2013 ИП 

Сунгатулин Р.Т.(бессрочно) 

Россия 

3.  Kasperksy Endpoint Security До 22.01.2024 Россия 

4.  

Программное обеспечение для 

редактирования химических 

формул Isis Draw 

Свободное программное 

обеспечение(бессрочно) 

США 

5.  
Система поиска текстовых 

заимствований 

№  от 22.01.2043  

(действителен до 22.01.2025) с 

Россия 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438834
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89947
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577781
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576401
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«Антиплагиат.ВУЗ» ОАО «Анти-Плагиат» 

6.  

Программа для ЭВМ «Банк 

вопросов для контроля 

знаний» 

Разработка СОГУ 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ 

№2015611829 от 06.02.2015г. 

(бессрочно) 

СОГУ 

7.  
MOODLE Бесплатное США (бесплатное 

российское) 

8.  
Личный кабинет абитуриента Лицензия бессрочная 

 

Россия 

9.  
Личный кабинет 
студента/сотрудника 

Лицензия бессрочная  

 

Россия 

10.  
Электронная библиотека 

диссертации и авторефератов 

РГБ(ЭБД РГБ)  

https://dvs.rsl.ru  

Требуется регистрация в 

библиотеке СОГУ 

Россия 

11.  

ЭБС"Университетская 

библиотека ONLINE"        

 

https://biblioclub.ru  

 Требуется регистрация в 

библиотеке СОГУ 

 

Россия 

12.  

 ЭБС «Научная электронная 

библиотека eLibrary.ru»   

 

http://elibrary.ru.   

Требуется регистрация в 

библиотеке СОГУ 

 

Россия 

13.  

Универсальная баз данных 

East View                 

https://dlib.eastview.com            

 

США 

14.  

ЭБС «Консультант студента» 

Студенческая электронная 

библиотека по медицинскому 

и фармацевтическому 

образованию, а также по 

естественным и точным 

наукам в целом.        

http://www.studentlibrary.ru 

Требуется регистрация в 

библиотеке СОГУ 

 

Россия 

15.  

ЭБС «Юрайт» - 

образовательная среда, 

включающая виртуальный 

читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов 

из ведущих вузов России по 

всем направлениям и 

специальностям   

 

www.biblio-online.ru 

Требуется регистрация в 

библиотеке СОГУ 

 

Россия 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Проведение лекционных и практических, занятий осуществляется в кабинете № 26 Б (УК № 

7, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 44 - 46), оснащенного оборудованием: 

преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; Ноутбук (ICL Модель: 

https://dvs.rsl.ru/
https://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru&post=392944111_228&cc_key=
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Si1512), Проектор (Epson  модель:EB-735Fi),  Магнитно-маркерная доска. Розетка (RJ-4); с 

программным обеспечением, выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

образовательную среду СОГУ.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard 2016; 

7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google Chrome; Kaspersky 

Free; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация). 

Проведение самостоятельной работы и тестирования студентов по дисциплине 

осуществляется в компьютерном классе аудитория № 410 (УК № 7, РСО – Алания, г. 

Владикавказ, ул.  Ватутина, д. 44-46), оснащенного оборудованием: преподавательский стол, 

стул, столы и стулья для обучающихся, кафедра, классная доска. Компьютеры для 

компьютерного класса в комплекте - с программным обеспечением, выходом в сеть Интернет и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду СОГУ; источники 

бесперебойного питания, Ippon, коммутатор для класса D-Link DGS-10240, интерактивная доска 

78*(1702070/15112/11344/2+ проектор Beno MX503. Программное обеспечение: Microsoft 

Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard 2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; 

STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google Chrome; Kaspersky Free; Система тестирования Sunrav WEB 

Class (Бессрочное ПО); Программное обеспечение для редактирования химических формул Isis 

Draw (Бессрочное ПО); Консультант плюс; Система поиска текстовых заимствований 

«Антиплагиат ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Гарант; Cisco 

Webex; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация). 

Самостоятельная работа осуществляется так же в библиотеке, в том числе читальный зал 

(РСО – Алания, г. Владикавказ, д. 44-46 Церетели/Ватутина, д. 16/19, Учебный корпус №6) 

Оснащённая оборудованием столы, стулья; ПК обучающихся, с программным обеспечением, 

выходом в сеть Интернет и доступом в электронную образовательную среду СОГУ. Программное 

обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard 2016; 7-zip; WinRAR; 

Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google Chrome; Kaspersky Free (Свободное 

ПО). 

11. Лист обновления/актуализации 
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