
 
 

 

 



 
 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
  

 

Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оце-

нивания результата обучения по 

дисциплине 

Профессиональные ПК-3 Способен вы-

полнять моделирова-

ние, проводить экс-

пертизу безопасности 

и экологичности, раз-

рабатывать рекомен-

дации по повышению 

уровня безопасности 

опасных технологи-

ческих процессов и в 

окружающей среде 

(экспертный, надзор-

ный и инспекционно-

аудиторский) 
 

ПК-3.1 Выполняет 

аналитический мо-

ниторинг окружа-

ющей среды в зоне 

влияния промыш-

ленного предприя-

тия 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

Знание: классификации ви-

дов и направлений деятель-

ности систем мониторинга; 

приоритетность измерений 

концентраций загрязняющих 

веществ; особенности мони-

торинга в связи с проверкой 

соблюдения нормативов;  

пробоотбор и пробоподго-

товка;  организация систем 

мониторинга; методы анали-

за объектов окружающей 

среды и оценки экологиче-

ской ситуации; 

Умение: организовывать мо-

ниторинг в природно-

техногенном комплексе и ана-

лизировать его результаты, 

составлять краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы раз-

вития ситуации; использовать 

современную измерительной 

технику, современные методы 

измерения; 

Навыки:  методиками обра-

ботки и анализа данных по-

левых и лабораторных ис-

следований, обследований, 

экспертизы и мониторинга 

объектов; эксплуатировать 

приборы, производить ана-

лизы воздуха, воды, почв, 

используя типовые методики 

 ПК-3.5 Использует 

качественные и ко-

личественные пока-

затели для надзор-

ной оценки антро-

погенного воздей-

ствия на окружаю-

щую среду. 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

Знание: основы контроля за 

качеством окружающей сре-

ды, его приборном обеспече-

нии в зависимости от техно-

логических процессов; 

 

Умение использовать совре-

менные методы управления,  

методы системного анализа 

Навыки:  организацией ра-

боты структурного подраз-

деления экологического кон-



троля при строительстве и 

эксплуатации объектов при-

родообустройства и водо-

пользования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

1. Компетенция  ПК-3 Способен выполнять моделирование, проводить эксперти-

зу безопасности и экологичности, разрабатывать рекомендации по повышению 

уровня безопасности опасных технологических процессов и в окружающей среде 

(экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский) 

 
Стадия Наименования дисциплины 

1 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

2 Теория надежности в технологических процессах и производствах 

3 Математическое планирование эксперимента 

4 Моделирование природоохранных процессов 

5 Мониторинг и аналитический контроль качества окружающей среды 

6 Моделирование технологических процессов и производств по показателям без-

опасности 

7 Инженерные методы защиты водных объектов 

8 Производственная научно-исследовательская работа 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зач. единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной  аттестации:  зачет,  экзамен  
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

Семестр 

№ 3 

Общая трудоемкость дисциплины, час 180 72 108 

Контактная работа (аудиторные заня-

тия), в т.ч.: 

72 36 36 

лекции 17 17 - 

лабораторные 17  17 

практические 34 17 17 

групповые консультации в период теоре-

тического обучения и промежуточной 

аттестации 

4 2 2 

Самостоятельная работа студентов, 

включая индивидуальные и групповые 

консультации, в том числе: 

108 36 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа    

Расчетно-графическое задание    

Индивидуальное домашнее задание  9 9  

Самостоятельная работа на подготовку к 

аудиторным занятиям (лекции, практиче-

ские занятия, лабораторные занятия) 

63 27 36 

Экзамен 36 - 36 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Наименование тем, их содержание и объем 

Курс 1     Семестр 1 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(краткое содержание) 

Объем на тематический 

раздел по видам учебной 

нагрузки, час  
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1.Глобальная система мониторинга. Экологический мониторинг в РФ. Аналитиче-

ский экологический контроль. Производственный экологический контроль. 

1.1 Глобальная система мониторинга. Экологический 

мониторинг в РФ.  

Определение экологического мониторинга. Уровни 

мониторинга. Классификация экологического монито-

ринга. Блок-схема системы мониторинга. Задачи госу-

дарственной системы экологического мониторинга. 

Законодательство  РФ о необходимости и важности 

экологического мониторинга. Три категории постов в 

региональном мониторинге системы ОГСНКа. Струк-

тура государственного экологического мониторинга в 

России.  

2 2  4 

1.2 Аналитический экологический контроль. 

Аккредитация аналитической лаборатории (центра) 

контроля за состоянием окружающей среды 

4 4  6 

1.3 Производственный экологический контроль. 

Организация производственного экологического кон-

троля. Аккредитация лаборатории контроля за состоя-

нием окружающей среды в зоне влияния предприятия. 

2 2  3 

2. Эколого-аналитический контроль атмосферного воздуха и отходящих газов 

2.1 Показатели степени загрязненности воздуха.  Органи-

зация постов наблюдения за состоянием атмосферного 

воздуха  городов и населенных пунктов. Неблагопри-

ятные метеорологические условия, особенности прове-

дения экологического мониторинга. Подфакельные из-

мерения, их место в экологическом мониторинге атмо-

сферы. 

1 2  3 

2.2 Методы анализа проб отходящих газов и атмосфер-

ного воздуха. 

Способы разделения компонентов, содержащихся в 

пробе воздуха. Методы анализа проб воздуха. Способы 

извлечения компонентов пробы воздуха. Способы 

идентификации компонентов пробы воздуха. Приборы 

и устройства для автоматического и периодического 

2 1  2 

                                                           

 



контроля качества атмосферного воздуха. 

3. Эколого-аналитический контроль сточных вод и природных водных объектов 

3.1 
Физико-химические методы анализа природных 

вод. Устройства  и приборы анализа водных проб. 

Определение щелочности сточных и природных вод. 

Определение БПК сточных и природных вод. Опреде-

ление общего хлора в сточных и поверхностных водах. 

Контроль содержания растворенного кислорода в при-

родных и сточных водах. Определение рН и удельной 

электропроводности поверхностных и сточных вод. 

Определение общего азота в сточных и природных во-

дах. Органолептические показатели в анализе природ-

ных и сточных вод. Определение жесткости воды. По-

казатели качества воды. Определение мутности с ис-

пользованием трубки и метода рассеивания излучения. 

Определение перманганатного индекса  природных и 

сточных вод. Определение ХПК сточных и природных 

вод. Устройства и приборы для автоматического ста-

ционарного и подвижного контроля природных и 

сточных вод промышленных предприятий. 

2 2  3 

3.2 
Новые методы анализа природных и сточных  вод. 

Электрохимические методы. Спектрофотометрические 

методы. Хроматографические методы. Газовая адсорб-

ционная (ГХ) хроматография. Газовая распределитель-

ная (ГЖХ) хроматография. Жидкостная сорбционная 

(ЖЖХ, ВЭЖХ, ЖАХ) хроматография. Ионо-обменная 

хроматография. Молекулярно-ситовая хроматография. 

Плоскостная ЖЖХ, ЖАХ  хроматография.  

Гибридные методы. Хромато-масс-спектрометрия. Со-

четание газовой хроматографии с ИК-Фурье спектро-

скопией. Сочетание газовой хроматографии с ЯМР-

спектроскопией. 

4 4  6 

 ВСЕГО 17 17  27 

 



Курс  2     Семестр 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(краткое содержание) 

Объем на тематический 

раздел по видам учебной 

нагрузки, час 
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4.Эколого-аналитический контроль мест хранения и захоронения отходов 

4.1 Мониторинг почв и растительности. Особенности 

экологического мониторинга почв. Методика проведе-

ния экологического мониторинга почв. Поведение эко-

токсикантов в почвах. Почвенные факторы, влияющие 

на доступность тяжелых металлов. Особенности про-

ведения биогеохимического мониторинга техногенно 

загрязненных почв. Оценка загрязнения почв. Методи-

ки по отбору проб почв. 

 2  4 

4.2 Эколого-аналитический контроль мест хранения и 

захоронения отходов.  

Составление программы наблюдения. 

 4 17 21 

4.3 Новые методы анализа  почв. 

Атомно-абсорбционный метод. Хромато-масс-

спектрометрия. Гибридные методы. Инверсионная 

вольтамперометрия. Атомная спектроскопия: ИСП-

эмиссионная спектрометрия,  ИСП-масс- спектромет-

рия. Ренгеновский флуоресцентный анализ. 

 2  2 

5.Обработка экспериментальных данных. 

 

5.1 Проблемы идентификации токсичных веществ.  

Артефакты на стадии пробоотбора загрязнения возду-

ха. Артефакты на стадии извлечения примесей из ло-

вушки. Артефакты при хроматографии загрязняющих 

веществ. 

Артефакты в анализе загрязнений почвы. 

Артефакты в анализе загрязнений воды. 

 4  4 

  

5.2 
Обработка экспериментальных данных. 

Обработка экспериментальных данных с помощью 

программных продуктов: стандартный табличный ре-

дактор MS Exсel, математические CAD системы 

(MatLAB, MAPLE, MathCAD, Mathematica, SPSS, 

Statistica и др.) и высокоуровневые языки программи-

рования  

 5  6 

 ВСЕГО  17 17 36 

 ИТОГО 17 34 17 63 

 

                                                           

 



4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Тема практического (семинарского) занятия К-во 

часов 

Самостоятельная 

работа на подго-

товку к аудитор-

ным занятиям 
семестр № 2 

1 1.1 Структура государственного экологического 

мониторинга в России. 

2 2 

2 1.2 Стадии подготовки к аккредитации анали-

тической лаборатории (центра) контроля за 

состоянием окружающей среды. Этапы про-

хождения аккредитации. 

4 
4 

3 1.3 Организация производственного экологиче-

ского контроля. 

2 2 

4 2.1 Подфакельные измерения, их место в эколо-

гическом мониторинге атмосферы. 

2 2 

5 2.2 Приборы и устройства для автоматического 

и периодического контроля качества атмо-

сферного воздуха. 

1 1 

6 3.1 Устройства и приборы для автоматического 

стационарного и подвижного контроля при-

родных и сточных вод промышленных 

предприятий. 

2 2 

7 3.2 Новые методы анализа природных и сточ-

ных  вод. 

4 4 

ИТОГО: 17 17 

семестр № 3 

1 4.1 Оценка загрязнения почв. 2 2 

2 4.2 Эколого-аналитический контроль мест хра-

нения и захоронения отходов.  

Составление программы наблюдения. 

4 4 

3 4.3 Новые методы анализа  почв. 2 2 

4 5.1 Проблемы идентификации токсичных ве-

ществ 

4 4 

5 5.2 Обработка экспериментальных данных с 

помощью программных продуктов 

5 5 

ИТОГО: 17 17 
ВСЕГО 34 34 

    
 



 

4.3. Содержание лабораторных занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Тема лабораторного занятия К-во  

часов 
Самостоятельная 

работа на подго-

товку к аудитор-

ным занятиям 

семестр № 3 

1 4.2. Эколого-

аналитический кон-

троль мест хране-

ния и захоронения 

отходов. 

1. Анализ проб воздуха; 

2. Анализ проб грунтовых и поверх-

ностных вод; 

 3.Анализ почв и растительности 

17 19 

Всего : 17 19 
 

 

4.4. Содержание курсового проекта/работы 

Не предусмотрено учебным планом  

4.5. Содержание расчетно-графического задания,  

индивидуальных домашних заданий 

Пример индивидуальных домашних заданий. 

Согласно учебному плану на выполнение индивидуального домашнего задания (ИДЗ) 

предусмотрено 9 часов самостоятельной работы. ИДЗ состоит из двух заданий. 

Задание №1 

Программа (регламент) проведения экологического контроля и мониторинга объектов (по зада-

нию преподавателя). 

Программа (регламент) функционирования СЭКиМ основана на сочетании модельного анали-

тического подхода с измерениями химических и физических характеристик источников ЗВ на 

территории (промплощадке) объекта по уничтожению ХО и исследования распределения кон-

центраций ЗВ в компонентах ПС в СЗЗ и ЗЗМ (рисунок 1). При проведении экологического мо-

ниторинга компонентов ПС в СЗЗ и ЗЗМ регламент мониторинга предусматривает предвари-

тельное определение зоны проведения наблюдений по результатам измерений на источниках 

ЗВ (или анализа выбросов на границе СЗЗ) с последующим расчетом рассеивания ЗВ и опреде-

лением максимально вероятной зоны об-

наружения ЗВ, рассеянных в окружаю-

щей среде. 

 

Установленная периодичность проведе-

ния сеансов отбора проб и реализации 

алгоритма мониторинга (рисунок) со-

ставляет от одной недели до одного ме-

сяца, что обеспечивает высокую досто-

верность работы СЭКиМ. 

В соответствии с требованиями при про-

ведении мониторинга загрязнений в СЗЗ 

и ЗЗМ объекта должна быть реализована 

схема, основанная на сочетании исполь-

зуемых модельных подходов и результа-

тов химико-аналитических и биологиче-

ских исследований в выбранной области  

проведения наблюдений. В соответствии 

с этим требованием каждая из отобран-

ных проб воздуха, воды, почвы, снежно-



го покрова, донных отложений должна быть проанализирована на токсичность с использовани-

ем методов биотестирования. 

 

 
 

 

 

Задание №2 

Организация аналитических исследований 

Общее число загрязнителей, которое необходимо контролировать в районе расположения 

Объекта. 

Схема аналитических исследований. 

СЭКиМ должна быть способна вести плановую и исследовательскую работу по контролю со-

единений, образующихся в почвах и в воде (продуктов трансформации, с которыми связан про-

гноз долговременных последствий загрязнения ОС). В таблицах 1 и 2 должны быть представле-

ны основные аналитические методы, применяемые для экологического контроля и мониторинга 

объектов.  

Диапазон чувствительности и основные аналитические методы, применяемые для эколо-

гического контроля и мониторинга объектов  

 
Наименование метода  Чувствительность Ориентировочная 

производительность 

(без пробоподготовки) 

Ориентировочная 

себестоимость 

анализа 

(без 

пробоподготовки), 

тыс. руб. 

 

 
 
Должна быть представлена Блок-

схема аналитических исследований 

состояния окружающей среды и Блок-схема 

аналитических исследований отходов 

Пример. 

 



 

 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН-

ТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

5.1. Реализация компетенций 

 

1 Компетенция ПК-3 Способен выполнять моделирование, проводить экспертизу безопасно-

сти и экологичности, разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности опас-

ных технологических процессов и в окружающей среде (экспертный, надзорный и инспекцион-

но-аудиторский) 

 

Наименование индикатора достижения 

компетенции 
Используемые средства оценивания 

ПК-3.1 Выполняет аналитический мони-

торинг окружающей среды в зоне влия-

ния промышленного предприятия 

Экзамен, зачет, защита ИДЗ, тестовый контроль, 

собеседование, устный опрос 

ПК-3.5 Использует качественные и коли-

чественные показатели для надзорной 

оценки антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 

Экзамен, зачет, защита ИДЗ, тестовый контроль, 

собеседование, устный опрос 

 
 

5.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 
 

 

5.2.1. Перечень контрольных вопросов (типовых заданий)  

для экзамена / дифференцированного зачета / зачета 
 ПК-3 Способен выполнять моделирование, проводить экспертизу безопасности и экологично-

сти, разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности опасных технологиче-

ских процессов и в окружающей среде 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание вопросов (типовых заданий) 

1 1.1 

1.2 

1.3 

Компетенция 

ПК-3 

1. Что такое мониторинг окружающей среды? Какие объекты явля-
ются предметом его наблюдения? 
2. Какие существуют виды мониторинга? По каким признакам они 
выделяются? 
3. Перечислите основные принципы организации систем мониторин-
га? 
4. Какие выделяются уровни систем мониторинга? Каков принцип их 
выделения? 
5. Каково назначение национальной системы мониторинга окружа-
ющей среды? 
6. Какие задачи призван решать глобальный, экологический монито-
ринг? 
7. Что такое ЕГСЭМ? Какова структура ЕГСЭМ? 
8. В чём состоит суть организационных проблем ЕГСЭМ на совре-
менном этапе? 
9. Из каких основных структурных блоков состоит система монито-
ринга? 
10. Что такое АИС мониторинга? Каково её назначение? 
11. Из каких блоков состоит АИС? Каково назначение каждого из 
них? 
12. Что составляет математическое обеспечение АИС? 
13. Какие дистанционные методы и с какой целью целесообразно 
применять в экологическом мониторинге? 



14. Биоиндикацию и биотестирование относят к дифференциаль-
ным или интегральным методам диагностики? 
15. Чем отличается экологический мониторинг от экологического 
контроля? 

2 2.1 

2.2 

Компетенция 

ПК-3 

1. Какие нормативные показатели установлены для контроля хими-
ческого загрязнения воздушной среды? В чём заключаются их разли-
чия? 

2. Как организованы наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы 
в населённых пунктах и в воздухе рабочей зоны? 

3. Какую аппаратуру и устройства применяют при отборе проб? 
4. Какие существуют методы концентрирования определяемых ве-

ществ при пробоотборе? 
5. Каким образом необходимо проводить отбор проб аэрозолей? 
6. Как производится отбор проб воздуха при отрицательных темпера-

турах? 
7. Как производится отбор газовых паров? 
8. Каковы основные требования к методам аналитического контроля 

воздуха на содержание вредных примесей? 
9. Какие физико-химические методы контроля воздушной среды на 

содержание токсичных ингредиентов наиболее распространены? 
10. Назовите область применения индикаторных трубок? 
11. На чём основан принцип действия индикаторных трубок? 
12. Каковы рабочие условия эксплуатации индикаторных трубок? 
13. В чём преимущество применения индикаторных трубок при 

определении массовых концентраций газов и паров в воздухе и газо-
вых средах при контроле воздуха рабочей зоны, промышленных газо-
вых выбросов? 

14. Какие устройства для отбора проб применяются совместно с 
индикаторными трубками? 

15. Какие токсиканты выделяются в атмосферу при антропогенном 
воздействии? Какие из них наиболее опасны и почему? 

16. Как классифицируются примеси в атмосфере? 
 

3 3.1 

3.2 

Компетенция 

ПК-3 

1. Какими показателями характеризуется качество воды? 
2. Как организовать наблюдение за состоянием водных объектов? 
3. Каковы пределы содержания растворённого кислорода в чи-
стой воде? 
4. Какие цели преследуются определением БПК? 
5. Охарактеризуйте основные источники загрязнителей воды? 
6. Охарактеризуйте основные группы сточных вод? 
7. Согласована ли методика пробоотбора на водных объектах с 
требованиями международных организаций? 
8. Какие показатели водной среды необходимо определять на ме-
сте отбора проб и почему? 
9. Опишите особенности ГСО веществ, используемых при опре-
делении концентрации загрязняющих веществ в воде? 
10. Какие требования предъявляются к воде как источнику водо-
снабжения? 
11. Какие используют устройства для отбора проб донных отло-
жений, поверхностных вод, льда, атмосферных осадков? 
12. Как хранят и транспортируют пробы? 
13. Какие методы контроля сточных вод Вы знаете? 
14. Какими единицами пользуются при оценке содержания загряз-
няющих веществ в воде? 
15. Какие существуют способы отбора проб гомогенных и гетеро-
генных жидкостей? 
16. Какими показателями характеризуется качество воды? 

 

4 

 

4.1 

4.2 

4.3 

Компетенция 

1. Что такое загрязнение почв? Каковы основные причины за-
грязнения почв? 

2. Как классифицируются почвы по степени загрязнения? 
3. Какие показатели характеризуют санитарное состояние почв? 
4. Как отбираются пробы загрязнённых почв? Как подготовить 



ПК-3 пробы к анализу? 
5. Каковы методы контроля загрязнённых почв? 
6. На чём базируется обоснование ПДК загрязняющих веществ в 

почве? 
7. От чего зависит способность почв сопротивляться антропогенному 

изменению окружающей среды? 
8. Назовите и дайте краткую характеристику антропогенно-

технических воздействий, способных вызвать ухудшение качества 
почв. 

9. Какими причинами может быть вызвано химическое загрязне-
ние почв? 

10. Какие требования предъявляют к контролю за загрязнением 
почв? 

11. Какие выделяют почвы по степени устойчивости их к загряз-
няющим веществам? 

12. Какими показателями характеризуется почва? 
 

5 5.1 

5.2 

Компетенция 

ПК-3 

1. Чем отличается спектрофотометрический метод анализа от фо-
тометрического? 
2. Почему для идентификации веществ чаще всего используют 
ИК-область спектра? 
3. Чем определяется выбор оптического прибора и длины кюветы 
для измерения концентрации веществ? 
4. Чем объясняется более высокая селективность люминесцент-
ных методов анализа по сравнению с фотометрическим? Почему 
флуоресцентные методы чувствительнее фотометрических? 
5. Почему анализ нескольких элементов проще выполнить мето-
дом эмиссионной фотометрии пламени, а не методом атомно-
адсорбционной спектроскопии? 
6. В чём заключаются различие методов прямой и косвенной по-
тенциометрии? 
7. В каких случаях применимы инертные металлические элек-
троды? 
8. Каковы характерные особенности ячейки для вольтамперомет-
рических измерений и чем они обусловлены? 
9. Почему величина Е1/2 характеризует природу деполяризатора? 
10. Почему методом классической полярографии нельзя опреде-
лить концентрации ниже 10-5М? 
11. В чём суть метода инверсионной амперометрии и чем обуслов-
лена высокая чувствительность метода? 
12. Каковы преимущества метода амперометрического титрования 
перед прямой вольтамперометрией? 
13. Какие типы детектирования применяют в газовой хроматогра-
фии? 
14. Почему колонки в газовой хроматографии имеют вид спирали? 
15. На каких механизмах взаимодействия излучений с веществом 

основаны важнейшие методы регистрации излучений 

 

 

 
 

5.2.2. Перечень контрольных материалов  

для защиты курсового проекта/ курсовой работы  

Учебным планом не предусмотрено 



5.3. Типовые контрольные задания (материалы)  

для текущего контроля в семестре 

 
ПК-3 Способен выполнять моделирование, проводить экспертизу безопасности и эколо-

гичности, разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности опасных 

технологических процессов и в окружающей среде 

 
( лабораторные, практические занятия и защита РГЗ) 

 

1. При какой температуре определяется сухой остаток в анализе воды: 

a) 1000С; 

b) 1050С и 1400С;  

c) 1050С; 

2. По величине общей жесткости воды делятся на следующие группы, мг-экв/л: 

a) очень мягкая – 0–2, мягкая – 2–3,5, средней жесткости – 3,5– 6,4, жесткая – 6,4–12,7, очень 

жесткая –  более 12,7; 

b) очень мягкая – 1,5, мягкая – 1,5–3,0, средней жесткости – 3,0– 5,4, жесткая – 5,4–10,7, очень 

жесткая –  более 10,7; 

c)  очень мягкая – 0–2,5, мягкая – 2,5–3,0, средней жесткости – 3,0– 5,4, жесткая – 5,4–11,7, 

очень жесткая –  более 11,7. 

 

3. Сущность метода определения перманганатного индекса воды заключается 

a) в восстановлении известным количеством перманганата калия в сернокислой среде в течение 

определенного промежутка времени; 

b) в окислении пробы известным количеством перманганата калия в сернокислой среде в тече-

ние определенного промежутка времени;  

c) в окислении пробы известным количеством перманганата калия в солянокислойсреде в тече-

ние определенного промежутка времени. 

4. Взвешенные частицы влияют на следующие показатели  воды: 

a) на органолептические показатели; 

b) на проникновение в нее света, на температуру, растворенные компоненты поверхностных 

вод, адсорбцию токсичных веществ, а также на состав и распределение отложений и на ско-

рость осадкообразования;  

c) на физико-химические показатели. 

5. В присутствии каких веществ предпочтительно использовать метод электрохимиче-

ского датчика для опредения растворенного кислорода в воде: 

a) легко окисляемые органические вещества, окисляемые соединения серы; 

b) легко окисляемые органические вещества, окисляемые соединения серы,  сильно окрашен-

ные и мутные воды, а также для вод, содержащих железо и йодосодержащие вещества; 

c) сильно окрашенные и мутные воды, а также для вод, содержащих железо и йодосодержащие 

вещества. 

6. Существует несколько способов определения БПК:, нитратный, хлораторный, метод 

разведения, распирометрический и др. На практике чаще используют метод: 

a) распирометрический; 

b) нитратный; 

c) разведения.  

7.  Какими способами  можно приготовить посевную воду для  определения БПК воды: 

a) сточная вода промышленного предприятия; аквариумная вода; речная или озерная вода, 

содержащая городские стоки; 

b) городская сточная вода  из основного коллектора или из канализации жилого массива,  

свободная от явно выраженного промышленного загрязнения; речная или озерная вода, 

содержащая городские стоки; вода, вытекающая из предприятия по очистке сточных 

вод; вода, взятая из потока ниже по течению, чем место впадения в него воды, подлежа-

щей анализу; аквариумная вода;  



c) вода, вытекающая из предприятия по очистке сточных вод; вода, взятая из потока ниже 

по течению, чем место впадения в него воды, подлежащей анализу; аквариумная вода. 

8. При определении ХПК титруют раствором соли Мора в присутствии N- фенилантро-

ниловой кислоты, как должна измениться окраска раствора: 

a) синяя в зеленую; 

b) от постепенно меняющейся буро – синей окраски в изумрудно – зеленый цвет;  

c) оранжевый в красный. 

9. Существует несколько способов определения концентрации хлорид- ионов в воде, ка-

кой из них является наиболее точным: 

a) меркуриметрический; 

b) фотометрический метод;  

c) аргентометрический. 

10. Почему содержание соединений фосфора в природных водах подвержено значитель-

ным сезонным колебаниям: 

a) зависит от температуры; 

b) зависит от соотношения интенсивности процессов фотосинтеза и биохимического окисления 

органических веществ;  

c) от уровня воды в водных объектах. 

11.  В чем основное отличие при определении анионоактивных ПАВ и катионоактивных 

ПАВ в воде: 

a) экстракция хлороформом – анионоактивные; экстракция четыреххлористым углеродом – 

катионоактивные; 

b) краситель метиленовая синь – для анионоактивных;  кислотный краситель  бромфеноло-

вый синий –  для катоноактивных;  

c) определение при λ = 650 нм – анионоактивные; λ = 416 нм – катионоактивные. 

12.   Лишайники обладают различной устойчивостью по отношению к загрязненности воздуха, 

расположите лишайники от самых неустойчивых к устойчивым: 

a) листоватые;    

b) накипные;      

c) кустистые.     

13. Показателями антропогенной рекреационной нагрузки на лишайниковый ярус могут 

служить: 

a) общее проективное покрытие; видовое разнообразие; видовой состав доминантов и про-

цент проективного покрытия доминантов; биомасса; высота  кустиков слоевищ лишай-

ников; 

b) общее проективное покрытие; видовое разнообразие;  

c) общее проективное покрытие; видовое разнообразие; биомасса.  

14. В оценке состояния окружающей среды  важную роль играют наземные методы ис-

следования: 

a) передвижные, полустационарные; стационарные; 

b) геофизические, геохимические и индикационные;  

c) биологические; химические; физические. 

15. Программа «Мониторинг атмосферного воздуха» представляет собой систему, предна-

значенную  

a) для реализации функции автоматизированного измерения и обработки параметров экологи-

ческого контроля; 

b) для эффективного хранения и представления информации о степени загрязненности атмо-

сферного воздуха;  

c) для функции прогноза, поиска «виновника» загрязнения и другие, требующие построения 

математических моделей объекта. 

16. При расчете КИЗА  сi  является  безразмерной  константой, позволяющей  привести 

степень вредности i-того вещества к вредности оксида серы, чему  он равен для разных 

классов опасности веществ 



Класс 

опасности 

№ сi 

1 1 0,9 

2 2 1,0 

3 3 1,3 

4 4 1,7 

17. Какие процессы в атмосфере описывает следующее уравнение 

 

 

 

a) распространение загрязняющих веществ на территории за счет выбросов предприятий в ат-

мосферу; 

b) распространение загрязняющих веществ на территории за счет трансграничных переносов в 

атмосфере;  

c) распространение загрязняющих веществ на территории за счет рассеивания в атмосфере. 

 

5.4. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

При промежуточной аттестации в форме зачета используется следующая 

шкала оценивания: зачтено, не зачтено. 
Наименование пока-

зателя оценивания 

результата обучения 

по дисциплине 

Критерий оценивания 

Знания Знание терминов, определений, понятий 

Знание основных закономерностей, соотношений, принципов 

Объем освоенного материала 

Полнота ответов на вопросы 

Четкость изложения и интерпретации знаний 

Умения Освоение методик, умение выполнять (типовые) задания  

Умения использовать теоретические знания для выполнения заданий 

по проведению экологической оценки объектов окружающей среды 

Умение проверять решения и анализировать результаты 

Умение качественного оформлять (презентовать) выполнение зада-

ний 

Навыки  Навыки решения стандартных/нестандартных задач 

Быстрота выполнения трудовых действий и объем выполненных за-

даний 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования трудовых действий 

 
Оценка преподавателем выставляется интегрально с учётом всех показателей и критери-

ев оценивания. 

Оценка сформированности компетенций по показателю «Знания» 

Критерий Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терми-

нов, определе-

ний, понятий 

Недостаточный 

уровень знаний 

терминов, опреде-

лений, понятий  

Не ответил на до-

полнительные во-

просы 

Знает термины и 

определения. 

Ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов 

Знание основ-

ных закономер-
Не знает  

структуру, методо-

Знает, интерпрети-

рует и использует 
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ностей, соотно-

шений, принци-

пов 

логию оценки объ-

ектов окружающей 

среды 

сведения о структу-

ре, методологии 

оценки объектов 

окружающей среды  

 

Объем освоен-

ного материала 
Не знает значи-

тельной части ма-

териала дисципли-

ны 

Знает материал 

дисциплины в до-

статочном объеме 

Полнота ответов 

на вопросы 
Не дает ответы на 

большинство во-

просов 

Дает ответы на во-

просы, но не все - 

полные 

Четкость изло-

жения и интер-

претации знаний 

Излагает знания без 

логической после-

довательности 

Излагает знания без 

нарушений в логи-

ческой последова-

тельности 

Не иллюстрирует 

изложение пояс-

няющими схемами, 

рисунками и при-

мерами 

Выполняет пояс-

няющие рисунки и 

схемы корректно и 

понятно 

Неверно излагает и 

интерпретирует 

знания 

Грамотно и по су-

ществу излагает 

знания 

 

Оценка сформированности компетенций по показателю «Умения» 

Критерий Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Не зачтено 

Освоение методик, 

умение решать (ти-

повые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания  

Не умеет выполнять 

типовые задания, не 

способен решать 

типовые анализы с 

использованием 

известного алго-

ритма действий 

Умеет выполнять ти-

повые задания, спо-

собен решать типо-

вые анализы, преду-

смотренные рабочей 

программой 

Умения использовать 

теоретические знания 

для выполнения за-

даний по проведению 

мониторинга в при-

родно-техногенном 

комплексе и анали-

зировать его резуль-

таты, составлять 

краткосрочные и 

долгосрочные про-

гнозы развития ситу-

ации; использовать 

современную изме-

рительной технику, 

современные методы 

измерения; 

Не может увязывать 

теорию с практикой, 

не может ответить 

на простые вопро-

сы, связанные с вы-

полнением задания, 

не может обосно-

вать выбор метода 

при решении прак-

тических задач; не 

может обосновать 

полученные резуль-

таты 

Правильно применяет 

полученные знания 

при выполнении, 

обосновании решений 

и защите заданий. 

Грамотно применяет 

методики выполнения 

работ и алгоритм ре-

шения практических 

задач 

Умение проверять 

решения и анализи-

ровать результаты 

Допускает грубые 

ошибки при вы-

полнении заданий 

и решении практи-

ческих задач. 

Не способен сфор-

мулировать и 

обосновать выводы 

Не допускает оши-

бок при решении за-

дач и выполнении 

заданий. Формули-

рует, обосновывает и  

делает выводы по 

работам 



по работе. 

Умение качественно-

го оформлять (пре-

зентовать) выполне-

ние заданий 

Не способен каче-

ственного оформ-

лять (презентовать) 

выполнение зада-

ний 

Понятно и корректно 

оформляет (презен-

тует) выполнение 

заданий 

 

Оценка сформированности компетенций по показателю «Навыки» 

Критерий Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Не зачтено 

Навыки решения 

стандартных задач 

Не обладает навы-

ками выполнения 

заданий и решения 

стандартных задач 

Не испытывает за-

труднений при вы-

полнении заданий и 

решения стандарт-

ных задач. 

Испытывает за-

труднения при вы-

полнении нестан-

дартных заданий и 

решения нестан-

дартных задач 

Быстрота выполне-

ния трудовых дей-

ствий и объем вы-

полненных заданий 

Не выполняет тру-

довые действия или 

выполняет очень 

медленно, не дости-

гая поставленных 

задач 

Выполняет трудо-

вые действия, вы-

полняет все постав-

ленные задания с 

соблюдением уста-

новленного графика 

Качество выполнения 

трудовых действий 
Выполняет трудо-

вые действия нека-

чественно 

Выполняет трудо-

вые действия каче-

ственно 

Самостоятельность 

планирования трудо-

вых действий 

Не может самостоя-

тельно планировать 

и выполнять соб-

ственные трудовые 

действия 

Самостоятельно 

выполняет трудо-

вые действия с 

консультацией 

наставника 

 

При промежуточной аттестации в форме  экзамена используется следующая 

шкала оценивания: 2 – неудовлетворительно, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 

5 – отлично 

 

 

Наименование пока-

зателя оценивания 

результата обучения 

по дисциплине 

Критерий оценивания 

Знания Знание терминов, определений, понятий 

Знание основных закономерностей, соотношений, принципов 

Объем освоенного материала 

Полнота ответов на вопросы 

Четкость изложения и интерпретации знаний 

Умения Освоение методик, умение выполнять (типовые) задания  

Умения использовать теоретические знания для выполнения заданий 

по проведению экологической оценки объектов окружающей среды 

Умение проверять решения и анализировать результаты 

Умение качественного оформлять (презентовать) выполнение зада-

ний 

Навыки  Навыки решения стандартных/нестандартных задач 



Быстрота выполнения трудовых действий и объем выполненных за-

даний 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования трудовых действий 

 

Оценка преподавателем выставляется интегрально с учётом всех показателей и критери-

ев оценивания. 

Оценка сформированности компетенций по показателю «Знания» 

Критерий Уровень освоения и оценка 

2  3  4  5 

Знание терми-

нов, определе-

ний, понятий 

Недостаточный уро-

вень знаний терми-

нов, определений, 

понятий  

Не ответил на допол-

нительные вопросы 

Знает термины и 

определения, но 

допускает неточности 

формулировок. 

Ответил на некоторые 

дополнительные во-

просы 

Знает термины и 

определения. 

Ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов 

Знает термины и 

определения, может 

корректно 

сформулировать их 

самостоятельно 

Аргументированно 

ответил на все допол-

нительные вопросы 

Знание основ-

ных закономер-

ностей, соотно-

шений, принци-

пов 

Не знает  

структуру, методоло-

гию оценки объектов 

окружающей среды 

Знает  

структуру, методоло-

гию оценки объектов 

окружающей среды  

  

 

Знает, интерпрети-

рует и использует 

сведения о структу-

ре, методологии 

оценки объектов 

окружающей среды  

 

Знает и может самосто-

ятельно получить све-

дения о структуре, ме-

тодологии оценки объ-

ектов окружающей 

среды 

Объем освоен-

ного материала 
Не знает значитель-

ной части материала 

дисциплины 

Знает только основ-

ной материал дисци-

плины, не усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в до-

статочном объеме 

Обладает твердым и 

полным знанием мате-

риала дисциплины, 

владеет дополни-

тельными знаниями 

Полнота ответов 

на вопросы 
Не дает ответы на 

большинство вопро-

сов 

Дает неполные отве-

ты на все вопросы 

Дает ответы на во-

просы, но не все - 

полные 

Дает полные, развер-

нутые ответы на по-

ставленные вопросы 

Четкость изло-

жения и интер-

претации знаний 

Излагает знания без 

логической последо-

вательности 

Излагает знания с 

нарушениями в логи-

ческой последова-

тельности 

Излагает знания без 

нарушений в логи-

ческой последова-

тельности 

Излагает знания в ло-

гической последова-

тельности, самостоя-

тельно их интерпрети-

руя и анализируя 

Не иллюстрирует 

изложение поясня-

ющими схемами, ри-

сунками и примера-

ми 

Выполняет поясня-

ющие схемы и рисун-

ки небрежно и с 

ошибками 

Выполняет пояс-

няющие рисунки и 

схемы корректно и 

понятно 

Выполняет поясняю-

щие рисунки и схемы 

точно и аккуратно, 

раскрывая полноту 

усвоенных знаний 

Неверно излагает и 

интерпретирует зна-

ния 

Допускает неточно-

сти в изложении и 

интерпретации зна-

ний 

Грамотно и по су-

ществу излагает 

знания 

Грамотно и точно из-

лагает знания, делает 

самостоятельные вы-

воды 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций по показателю «Умения» 

Критерий Уровень освоения и оценка 

2  3  4  5 

Освоение методик, 

умение решать (ти-

Не умеет выполнять 

типовые задания, не 

Умеет выполнять 

типовые задания, 

Умеет выполнять ти-

повые задания, спо-

Умеет выполнять 

задания и решать 



повые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания  

способен решать 

типовые анализы с 

использованием 

известного алго-

ритма действий 

способен решать 

типовые анализыс 

применением из-

вестного алгоритма 

действий 

собен решать типо-

вые анализы, преду-

смотренные рабочей 

программой 

задачи повышенной 

сложности  

Умения использовать 

теоретические знания 

для выполнения за-

даний по проведению 

мониторинга в при-

родно-техногенном 

комплексе и анали-

зировать его резуль-

таты, составлять 

краткосрочные и 

долгосрочные про-

гнозы развития ситу-

ации; использовать 

современную изме-

рительной технику, 

современные методы 

измерения; 
 

Не может увязывать 

теорию с практикой, 

не может ответить 

на простые вопро-

сы, связанные с вы-

полнением задания, 

не может обосно-

вать выбор метода 

при решении прак-

тических задач; не 

может обосновать 

полученные резуль-

таты 

Испытывает за-

труднения в приме-

нении теории при 

решении практиче-

ских задач; обосно-

вании полученных 

результатов  

Правильно применяет 

полученные знания 

при выполнении, 

обосновании решений 

и защите заданий. 

Грамотно применяет 

методики выполнения 

работ и алгоритм ре-

шения практических 

задач 

Умеет применять 

теоретическую базу 

дисциплины при 

выполнении всех 

видов заданий, 

предлагает соб-

ственные методы 

решения; грамотно 

обосновывает по-

лученные результа-

ты 

Умение проверять 

решения и анализи-

ровать результаты 

Допускает грубые 

ошибки при вы-

полнении заданий 

и решении практи-

ческих задач. 

Не способен сфор-

мулировать и 

обосновать выводы 

по работе. 

Допускает ошибки 

при решении задач 

и выполнении зада-

ний. Испытывает 

затруднения при 

формулировании и 

обосновании выво-

дов 

Не допускает оши-

бок при решении за-

дач и выполнении 

заданий. Формули-

рует, обосновывает и  

делает выводы по 

работам 

Самостоятельно 

анализирует полу-

ченные результаты  

при решении задач 

и выполнении за-

даний. Самостоя-

тельно формули-

рует, обосновывает 

и  делает выводы 

по работам 

Умение качественно-

го оформлять (пре-

зентовать) выполне-

ние заданий 

Не способен каче-

ственного оформ-

лять (презентовать) 

выполнение зада-

ний 

Небрежно оформ-

ляет (презентует) 

выполнение зада-

ний 

Понятно и корректно 

оформляет (презен-

тует) выполнение 

заданий 

Умеет качественно, 

верно и аккуратно 

оформлять (презен-

товать) выполнен-

ные задания 

 

Оценка сформированности компетенций по показателю «Навыки» 

Критерий Уровень освоения и оценка 

2  3  4  5 

Навыки решения 

стандартных задач 

Не обладает навы-

ками выполнения 

заданий и решения 

стандартных задач 

Испытывает труд-

ности при выполне-

нии заданий и ре-

шения стандартных 

задач 

Не испытывает за-

труднений при вы-

полнении заданий и 

решения стандартных 

задач. 

Испытывает затруд-

нения при выполне-

нии нестандартных 

заданий и решения 

нестандартных задач 

Обладает навыками 

при выполнении 

заданий и решения 

стандартных задач. 

Не испытывает за-

труднения при вы-

полнении нестан-

дартных заданий и 

решения сложных 

задач 

Быстрота выполне-

ния трудовых дей-

ствий и объем вы-

полненных заданий 

Не выполняет тру-

довые действия или 

выполняет очень 

медленно, не дости-

гая поставленных 

задач 

Выполняет трудо-

вые действия мед-

ленно, с отставани-

ем от установленно-

го графика 

Выполняет трудовые 

действия, выполняет 

все поставленные 

задания с соблюдени-

ем установленного 

графика 

Выполняет трудо-

вые действия, по-

ставленные задания 

качественно и 

быстро 

Качество выполнения 

трудовых действий 
Выполняет трудо-

вые действия нека-

чественно 

Выполняет трудо-

вые действия с не-

достаточным каче-

ством 

Выполняет трудовые 

действия качествен-

но 

Выполняет трудо-

вые действия каче-

ственно, в том 

числе при выпол-



нении сложных 

заданий 

Самостоятельность 

планирования трудо-

вых действий 

Не может самостоя-

тельно планировать 

и выполнять соб-

ственные трудовые 

действия 

Выполняет трудо-

вые действия с по-

мощью наставника 

Самостоятельно вы-

полняет трудовые 

действия с консуль-

тацией наставника 

Полностью само-

стоятельно выпол-

няет трудовые без 

посторонней помо-

щи 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Материально-техническое обеспечение 
№ Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Читальный зал библиоте-

ки для самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; компьютерная техника, под-

ключенная к сети «Интернет», имеющая доступ в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

2 Учебная лаборатория  Специализированная лаборатория по химии и мониторингу 

окружающей среды с соответствующим оборудованием и 

наборам реактивов.  

     Имеется полный комплект лабораторной посуды и про-

боотборников, аспиратор мод 822, весы аналитические и 

технические: ВЛ-210, ВЛЭ-250 и др., сушильные шкафы, в 

т.ч. шкаф суховоздушный ШС-80,  электропечь камерная 

СНОл-1,6.2,5/11-И1М, термостаты жидкостные лаборатор-

ные., баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26, спектрофото-

метр, кислородомер- БПК-тестер -41-40, рН-метр- иономер 

АНИОН-4101, центрифуга лабораторная клиническая ОПн-

3, микроскопы Микмед-1 облучатель ОБН-150,  рефракто-

метр, фотоэлектроколориметр ФЭК-М.  

 

3 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

практических занятий, 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, самостоятель-

ной работы  

Специализированная мебель; мультимедийный проектор, 

переносной экран, ноутбук 

4 Методический кабинет  Специализированная мебель; мультимедийный проектор, 

переносной экран, ноутбук 

 

 

6.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 

№ Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

 Microsoft Windows 10 Корпора-

тивная 

Соглашение Microsoft Open Value Subscription 

V6328633. Соглашение действительно с 02.10.2017 

по 31.10.2023). Договор поставки ПО 

0326100004117000038-0003147-01 от 06.10.2017 

 Microsoft Office Professional Plus 

2016 

Соглашение Microsoft Open Value Subscription 

V6328633. Соглашение действительно с 02.10.2017 

по 31.10.2023 

 Kaspersky Endpoint Security 

«Стандартный Russian Edition» 

Сублицензионный договор № 102 от 24.05.2018. 

Срок действия лицензии до 19.08.2020 

Гражданско-правовой Договор (Контракт) № 27782 

«Поставка продления права пользования (лицензии) 

Kaspersky Endpoint Security от 03.06.2020. Срок дей-

ствия лицензии 19.08.2022г. 

 Google Chrome Свободно распространяемое ПО согласно условиям 



№ Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

лицензионного соглашения 

 Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

 

 

 

6.3. Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

1. Латыпова М. М.Мониторинг и эколого-аналитический контроль качества 

окружающей среды : учебное пособие для студентов направления магистратуры 

20.04.01Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова,2017.- 229с. 

https://elib.bstu.ru/Reader/Book/2018011112052020200000657998 

2. Проблемы загрязнения атмосферы. Экологический мониторинг и нормы воз-

действия отраслей промышленности : учебное пособие / О. А. Арефьева, Н. А. 

Политаева, О. В. Рябова [и др.]. — Саратов : Саратовский государственный тех-

нический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2020. — 72 c. — ISBN 

978-5-7433-3362-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108699.html (дата обра-

щения: 01.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Латыпова, М.М. Экологический мониторинг: учебное пособие /М.М.  Латыпо-

ва. –  Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 151 с. 

4. Латыпова, М.М., Смоленская Л.М. Экологический мониторинг. Ч.1. Лабора-

торный практикум. Экологический мониторинг гидросферы. : учебно-

практическое пособие  /М.М.  Латыпова, Л.М. Смоленская –  Белгород: Изд-во 

БГТУ, 2008. – 76 с. 

5. Латыпова, М.М. Экологический мониторинг. Ч.2. Лабораторный практикум. 

Экологический мониторинг почв. : учебно-практическое пособие  /М.М.  Латыпо-

ва –  Белгород: Изд-во БГТУ, 2009. – 89 с. 

6. Другов, Ю. С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 

методик : практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. — 5-е изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 895 c. — ISBN 978-5-00101-725-7. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/4583.html  

7. Другов, Ю. С. Пробоподготовка в экологическом анализе : практическое ру-

ководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. — 6-е изд. — Москва : Лаборатория зна-

ний, 2020. — 856 c. — ISBN 978-5-00101-787-5. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/4594.html  

8. Планирование измерений в экологическом мониторинге : учебное пособие / А. 

Ю. Богомолов, Д. Е. Быков, В. Н. Пыстин, Е. В. Губарь. — Самара : Самарский 



государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 47 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111768.html  

9. Другов, Ю. С. Экологические анализы при разливах нефти и нефтепродуктов : 

практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. — 3-е изд. — Москва : 

Лаборатория знаний, 2020. — 272 c. — ISBN 978-5-00101-837-7. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/37117.html  

 

6.4. Перечень интернет ресурсов, профессиональных баз данных,  

информационно-справочных систем 

 
1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru 

2. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

https://www.meteorf.ru 

3. Наша природа — Федеральная государственная информационная система https://priroda-

ok.ru/#home: 

4. Портал национального информационного агентств «Природные ресурсы» (НИА-Природа) 

http://priroda.ru/ 

5. Всероссийский экологический портал ECOportal.ru http://www.ecolopro.ru/ 

6. Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ) Проект «Экокультура»  

http://www.ecoculture.ru 

7. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) 

Экологическая страница сайта ГПНТБ России http://ecology.gpntb.ru 
 

 


