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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Таблица 1 

 

№ Формируемые 

компетенции 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочное 

средство 

1. 

ПК-3 

Актуальность проблемы экологической 

опасности. 

Тест 

2.  Глобальная экологическая безопасность Тест 

3. Окружающая среда как система Тест 

4. Опасные природные явления  Тест 

5. Техногенные системы и их воздействие на 

человека и окружающую среду  

Тест 

6. Основные принципы обеспечения 

экологической безопасности 

Тест 

7. Количественная оценка опасных 

воздействий. Анализ риска 

Тест 

8. Основные направления и методы 

снижения экологического риска от 

загрязнения окружающей среды  

Тест 

9. Ресурсосбережение и комплексное 

использование сырья – стратегия решения 

экологических проблем  

Тест 

10 УИРС Тест 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 2 

 

№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1.  

 

Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

 

Фонд тестовых 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Таблица 3 

Планируемые результаты освоения компетенции Уровень освоения Оценочное 

средство 

неудовлетворите

льно 

удовлетворит

ельно 

хорошо отлично 
 

- способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3) 

Знать: методы научного эксперимента в лабораториях, полевых и 

промышленных условиях. распространения жизни. 

Уметь: использовать системный подход при формулировке задач 

исследования биосферных процессов. 

Владеть: механизмами взаимодействия организмов и среды 

обитания, механизмами взаимодействия различных техногенных 

систем с природными экосистемами. 

допущены две (и 

более) грубые 

ошибки в ходе 

ответа, которые 

обучающийся не 

может исправить 

даже по 

требованию 

преподавателя. 

ответ дан 

правильно не 

менее чем 

наполовину, 

допущены 1-2 

погрешности 

или одна 

грубая 

ошибка. 

ответ дан 

правильно с 

учетом 1-2 

мелких 

погрешностей 

или 2-3 

недочетовиспр

авленных 

самостоятельн

о по 

требованию 

преподавателя. 

ответ дан в 

полном 

объеме; 

правильно 

выполняет 

анализ 

ошибок. 

самостоятельная 

работа, 

дискуссии, тесты, 

опрос, экзамен. 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

 

3.1.1. Тесты 

 

Формируемая компетенция:  
- способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ПК-3) 

 

1. Что такое «окружающая среда» (ОС)? 

Целостная система взаимосвязанных природных и антропогенных явлений объектов, в 

которых протекает жизнедеятельность человека. 

Глобальная экосистема Земли. 

Совокупность атмосферы, гидросферы, литосферы. 

Совокупность компонентов природной среды, природных и природно- антропогенных 

объектов, а также антропогенных объектов. 

2. Перечислите основные абиотические факторы природной среды. 

Атмосферные газы, свет. 

Вода, влажность среды. 

Температура, ветры. 

Химический состав среды. 

Флора и фауна. 

3. Кто из учёных создал фундаментальное учение о биосфере? 

В.И.Вернадский. 

В.Н. Сукачёв. 

Ч. Дарвин. 

Э. Геккель. 

4. Дайте определение понятию « биосфера». 

Совокупность живых организмов, распространенных в атмосфере. 

Глобальная экосистема Земли - область системного взаимодействия живого и косного 

вещества на планете. 

Совокупность живых организмов, распространенных на суше планеты. 

Совокупность живых организмов, распространенных в мировом океане. 

5. Что такое «живое вещество»? 

Совокупность тел всех живых организмов, населяющих нашу планету. 

Растительный мир планеты. 

Животный мир планеты. 

Фито- и зоопланктон, распространенные в мировом океане. 

6. Что такое «атмосфера»? 

Газовая оболочка Земли, состоящая из смеси различных газов, водяных паров и пыли. 

Смесь азота и диоксид углерода. 

Слой воздуха, в котором распространена жизнь. 

Смесь кислорода и диоксида углерода. 



- 4 - 

7. К невозобновимым ресурсам относятся: 

Ресурсы растительного и животного мира. 

Минеральные ресурсы. 

Энергетические ресурсы. 

Энергия Солнца, ветра и текущей воды. 

8. Что такое «гидросфера»? 

Совокупность всех вод Земли (глубинных, почвенных, поверхностных, материковых, 

океанических и атмосферных). 

Воды рек, озер. 

Воды морей и океанов. 

Воды подземных источников. 

9. Перечислите основные типы биогеохимических круговоротов. 

Круговорот газообразных веществ и осадочные циклы. 

Круговорот кислорода и азота. 

Круговорот серы и фосфора. 

Круговорот воды в природе, круговорот водорода. 

10. Какие из приведённых определений наиболее полно соответствуют понятию 

«пищевые цепи»? 

Последовательность организмов, в которой каждый съедает или разлагает другой. 

Способ перемещения энергии в экосистеме. 

Совокупность организмов использующих один тип пищи. 

Разложение мертвых организмов и отходов жизнедеятельности детритофагами. 

11. Что такое «гомеостаз» биологических систем? 

Состояние внутреннего динамического равновесия природной системы, поддерживаемое 

регулярным возобновлением ее основных структур. 

Способность живых организмов противостоять изменениям окружающей среды и сохранять 

равновесие. 

Нарушение внутреннего динамического равновесия природной системы, вызванное 

колебаниями химических факторов ОС. 

Нарушение внутреннего динамического равновесия природной системы, вызванное 

колебаниями физических факторов ОС 

12. Какая часть солнечной энергии переходит в пищевых цепях с одного трофического 

уровня на другой? 

10%. 

5%. 

80%. 

50%. 

13. Какие из перечисленных чрезвычайных ситуаций относятся к опасным природным 

явлениям? 

Землетрясения, штормы. 

Наводнения, засуха. 

Оползни, обвалы, селевые потоки. 

Взрыв, розлив нефтепродуктов. 

14. Перечислите социальные элементы окружающей среды? 

Труд, быт. 

Социально-экономический уклад, информация. 

Ветровой режим, солнечная и ультрафиолетовая радиация. 

Динамика осадков, частота стихийных бедствий. 

15. Перечислите глобальные экологические проблемы XXI века. 
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Рост численности населения Земли (исключая РФ). 

Истощение природных ресурсов. 

Загрязнение окружающей природной среды. 

Изменение климата на Планете. 

16. Охарактеризуйте понятие «загрязнение природной среды». 

Поступление в окружающую природную среду веществ, оказывающих негативное 

воздействие на здоровье человека, животных и растения. 

Поступление в окружающую природную среду микроорганизмов, свойства или количество 

которых оказывают негативное воздействие на здоровье человека, животных и растения. 

Поступление в окружающую природную среду потоков энергии, свойства или количество 

которой оказывает негативное воздействие на здоровье человека, животных и растения. 

Интродукция в экосистему новых для видов животных и растений. 

Любое антропогенное вмешательство в окружающую среду. 

17. Что понимают под загрязнением водоёмов? 

Снижение биосферных функций водоёмов в результате поступления вредных веществ. 

Снижение  экологического значения водоёмов в результате поступления вредных веществ. 

Изменение физических и органолептических свойств воды в водоёмах.  

Сброс в реку воды с гидроэлектростанции. 

Сброс воды с ТЭЦ. 

18. Перечислите основные причины выпадения кислотных дождей. 

Поступление во влажную атмосферу оксидов азота и (или) серы. 

Разлив минеральных кислот при авариях на химических предприятиях. 

Поступление во влажную атмосферу метана. 

Поступление в атмосферу фторхлоруглеродов. 

19. Каковы возможные последствия парникового эффекта? 

Образование озоновых дыр в атмосфере. 

Уменьшение концентрации оксидов углерода в атмосфере. 

Уменьшение концентрации кислорода в атмосфере. 

Изменение параметров климата планеты за счет поступления в атмосферу парниковых газов. 

20. Перечислите основные антропогенные энергетические загрязнители биосферы. 

Электромагнитное излучение линий электропередач, городской шум. 

Промышленные тепловые выбросы, все виды излучений и полей антропогенного 

происхождения, воздействующие на ОПС. 

Солнечная радиация, радиационный фон Земли.  

Инфразвук, возникающий при землетрясениях, оползнях и сходах лавин. 

 

5. Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

5.1. Вопросы к зачету 

 

 

Формируемая компетенция:  
- способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ПК-3) 

1. Актуальность проблемы экологической опасности. Причины возникновения 

экологической опасности. 

2. Источники экологической опасности и факторы экологического риска.  
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3. Экологические катастрофы и экологические кризисы.  

4. Экологическая безопасность. Экологические угрозы. 

5. Доклады Римского клуба.  

6. Глобальные модели и прогнозы развития цивилизации.  

7. Оценка глобального экологического состояния (коэффициент антропогенного 

давления, индекс антропогенной нагрузки). 

8. Цели и пути обеспечения глобальной экологической безопасности.  

9. Оценка опасных явлений из космоса.  

10. Снежный покров – индикатор загрязнения земной поверхности. 

11. Прогноз и оценка риска лесных пожаров. 

12. Оценка формирования и распространенности дымового загрязнения над 

промышленными центрами.  

13. Глобальные экологические проблемы и стратегия устойчивого развития. 

14. Системный подход в изучении экологических систем.  

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

16. Характеристика химического состава атмосферы как геосферы и части биосферы. 

17. Характеристика химического состава гидросферы как геосферы и части биосферы. 

18. Характеристика химического состава литосферы как геосферы и части биосферы. 

19. Законы функционирования биосферы. 

20. Защитные механизмы природной среды и факторы, обеспечивающие ее 

устойчивость. Динамическое равновесие в окружающей среде. Гидрологический цикл. 

Круговорот энергии и вещества в биосфере. Фотосинтез. 

21. Условия и факторы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность в окружающей 

среде. Естественные "питательные" циклы, механизмы саморегуляции, самоочищение 

биосферы. Возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы. 

22. Опасные геоэкологические процессы. Сейсмичность. 

23. Опасные геоэкологические процессы. Цунами. 

24. Опасные геоэкологические процессы. Вулканизм. 

25. Опасные геоэкологические процессы. Карст, суффозия, оползни и обвалы, сели, 

лавины. 

26. Опасные геоэкологические процессы. Мерзлотные деформации грунтов, интенсивная 

овражная эрозия, подтопление городов, опустынивание. 

27. Стихийные гидрометеорологические бедствия. Атмосферные процессы. 

28. Стихийные гидрометеорологические бедствия. Ураган, Шквалы, тайфуны, циклоны 

и смерчи. 

29. Стихийные гидрометеорологические бедствия. Грозы, осадки. Температурные 

аномалии. Гидрологические процессы. 

30. Техногенные системы: определение и классификация.  

31. Основные загрязнители почвы, воздуха, воды. Их источники: промышленные 

предприятия, электростанции, транспорт.  

32. Техногенные системы, общество и окружающая среда.  

33. Цели обеспечения экологической безопасности. 

34. Методы обеспечения экологической безопасности. 

35. Зоны экологического неблагополучия, их классификация по степени экологического 

неблагополучия. 

36. Глобальные, национальные и региональные экологические угрозы. 

37. Критерии ранжирования территории России по степени экологической опасности. 

38. Концепция экологической безопасности Российской Федерации и ее законодательное 

обеспечение. 
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39. Приоритетные направления деятельности в сфере экологической безопасности 

России. 

40. Система экологической безопасности Российской Федерации. 

41. Экологические правонарушения и преступления в России. 

42. Научные основы оценки техногенных воздействий на окружающую среду. Пороговая 

и беспороговая концепции. Нелинейные (синергизм, антагонизм) эффекты.  

43. Токсикологическое нормирование химических веществ. Предельно-допустимые 

концентрации. Трансформация химических соединений в окружающей среде. 

44. Химико-аналитический контроль объектов окружающей среды.  

45. Биоиндикация, биотестирование. 

46. Экологическое и санитарно-гигиеническое нормирование. Предельно-допустимая 

экологическая нагрузка. Поля воздействий; поля концентраций. 

47. Экологическая экспертиза природных экосистем и территорий, техногенных систем: 

принципы, модели, критерии оценки.  

48. Состояние и перспективы государственной экологической экспертизы Российской 

федерации.  

49. Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности в России: оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), экологическая экспертиза, экологическое 

аудирование. 

50. Методология оценки риска. Основные понятия, определения, термины. Риск, уровень 

риска, его расчет. Оценка риска на основе доступных данных. Сравнение и анализ рисков в 

единой шкале.  

51. Виды опасностей. Наиболее опасные факторы воздействия на здоровье населения и 

окружающую среду.  

52. Оценка опасностей и прогноз. События с высокой и низкой вероятностью.  

53. Систематические опасные воздействия на человека и окружающую среду.  

54. Основные подходы к оценке риска крупномасштабных аварий с большими 

последствиями. Долгосрочные эффекты опасных воздействий.  

55. Оценка риска природных опасностей. Особенности управления риском в 

экстремальных условиях.  

56. Региональная оценка риска. Расчет и построение полей риска на картографической 

основе. Зоны экологического риска.  

57. Социальные аспекты риска; восприятие рисков и реакция общества на них.  

58. Критерии социального и экономического развития общества, характеризующие 

условия устойчивого развития.  

59. Экономический подход к проблемам безопасности; стоимостная оценка риска; 

приемлемый уровень риска.  

60. Связь уровня безопасности с экономическими возможностями общества. 

61. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов.  

62. Размещение промышленных объектов и охрана окружающей среды.  

63. Методы предотвращения загрязнения вод. 

64. Очистка сточных вод от возбудителей болезней, органических и неорганических 

соединений, радиоактивных веществ, питательных веществ и термальных загрязнений.  

65. Переработка жидкофазных отходов, использование ценных компонентов.  

66. Методы уменьшения объема сточных вод. Система оборотного водоснабжения. 

Озонирование. 

67. Методы очистки атмосферы от газообразных и аэрозольных загрязнителей, 

фтористых соединений, радиоактивных веществ.  

68. Методы снижения и предотвращения выбросов загрязнителей в атмосферу.  
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69. Разработка и реализация новых технологий, отличающихся отсутствием выбросов 

"парниковых" газов. 

70. Твердые отходы: городской мусор, ил сточных вод, отходы сельскохозяйственного 

производства, целлюлоза и бумага, отходы химической промышленности, зола, шлак. Их 

свойства, переработка, захоронение.  

71. Твердые отходы: городской мусор, его свойства, переработка, захоронение.  

72. Твердые отходы: ил сточных вод, его свойства, переработка, захоронение.  

73. Твердые отходы: отходы сельскохозяйственного производства, его свойства, 

переработка, захоронение.  

74. Твердые отходы: целлюлоза и бумага, его свойства, переработка, захоронение. 

75. Твердые отходы: отходы химической промышленности, зола, шлак. Их свойства, 

переработка, захоронение. 

76. Химическая и биохимическая обработка отходов. 

77. Термические способы обезвреживания. Использование методов разделения веществ 

для классификации и утилизации отходов. 

78. Экологически безопасное удаление и использование токсичных химических веществ 

и опасных твердых отходов.  

79. Безопасное и экологически обоснованное удаление радиоактивных отходов.  

80. Экологически безопасное использование биотехнологий. 

81. Проблемы охраны окружающей среды в процессе сельскохозяйственного 

производства.  

82. Нарушение биологического равновесия в результате применения удобрений и 

ядохимикатов. 

83. Методы предотвращения и ликвидации вредных последствий при использовании 

удобрений и ядохимикатов.  

84. Требования к ресурсосберегающей технологии. Бессточные технологические 

системы. 

85. Требования к ресурсосберегающей технологии. Использование отходов как 

вторичных материальных ресурсов. 

86. Требования к ресурсосберегающей технологии. Комбинирование производств, 

создание замкнутых технологических процессов, территориально-промышленный комплекс. 

87. Уменьшение использования атмосферного воздуха в качестве ресурса для 

промышленности и транспорта. 

88. Принципы создания экологически чистых и комплексных малоотходных технологий. 

89. Создание энергосберегающих процессов – пример успешного комплексного решения 

проблем энергетики и энергоемких производств. 

90. Управление риском – основа принятия решений выбора оптимальной стратегии 

развития. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся при проведении тестирования:  

Результат тестирования оценивается по процентной шкале оценки. Каждому 

обучающемуся предлагается комплект тестовых заданий из 25 вопросов:  

 Отметка «отлично» – 25-22 правильных ответов.  

 Отметка «хорошо» – 21-18 правильных ответов.  

 Отметка «удовлетворительно» – 17-13 правильных ответов.  

 Отметка «неудовлетворительно» – менее 13 правильных ответов 

 

Критерии знаний при проведении зачета:  

  Оценка «зачтено» должна соответствовать параметрам любой из положительных 

оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  

  Оценка «не зачтено» должна соответствовать параметрам оценки 

«неудовлетворительно».  

  Отметка «отлично» – выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 

неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации.  

  Отметка «хорошо» – выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

навыками, применяет их в стандартных ситуациях. При этом могут быть допущены 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе 

знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

  Отметка «удовлетворительно» – не выполнен один или более видов учебной работы, 

предусмотренных учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, допускаются значительные 

ошибки, проявляется частичное отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, 

обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации. –  

  Отметка «неудовлетворительно» – не выполнены виды учебной работы, 

предусмотренные учебным планом. демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, 

проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по большему ряду показателей, 

обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации 
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6. ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться собственные технические 

средства.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

 – в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме,  

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

– в печатной форме, аппарата:  

– в форме электронного документа. 

 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивает выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся:  

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме);  

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются преподавателем); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, устно).  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в 

несколько этапов.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






