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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – Способность освоить основы организации производственного экологического кон-

троля и мониторинга качества окружающей среды в организации. 

ПК-2 – Способность осуществлять контроль за достижением нормативов качества окружаю-

щей среды. 

 

2. Задачи освоения дисциплины 

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетен-

ций: 

ИПК-1.1 - Знает основы организации производственного экологического контроля и монито-

ринга качества окружающей среды в организации. 

ИПК-1.2 - Владеет навыками сбора, обработки и первичного анализа данных по воздействию 

организации на окружающую среду. 

ИПК-2.1 - Способен осуществлять контроль за достижением нормативов качества окружаю-

щей среды. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплина (модули)». 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

 

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестр 5, зачет. 

 

5. Входные требования для освоения дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисци-

плинам: метеорология и климатология, ландшафтоведение, ГИС в экологии и природопользовании, 

общая геология, инженерно-экологические изыскания, общая экология, экология человека. 

Некоторые аспекты дисциплины будут полезны при освоении курса «Инженерно-

экологические изыскания», «ОВОС и экологическая экспертиза», «Приборы и системы контроля 

окружающей среды». 

 

6. Язык реализации 

Русский 

 

7. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых: 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 12 ч.; 

- в том числе практическая подготовка: 12 ч. 

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Тема 1.  Вводная лекция. Основные термины. Определение «мониторинга», «экологического 

мониторинга». Виды мониторинга. Цели и задачи проведения мониторинга. 

Тема 2. Концепция мониторинга антропогенных изменений.  

 Определения. Основные задачи и схема мониторинга. Мониторинг антропогенных изменений 

природной среды, как составная часть гидрометеорологической, сейсмической, ионосферной, грави-

метрической, магнитометрической и др. систем наблюдений и контроля. Наблюдения за локальными 

источниками воздействий и загрязнений и факторами воздействий.  

 Геодинамические (опустынивание, дефляция, вторичное засоление, абразия, оврагообразова-

ние, плоскостной смыв, просадка, суффозия, карст, изменение уровня грунтовых вод, селевые пото-

ки, оползни, обвалы, осыпи, землетрясения, засуха, извержение вулканов, заболачивание и 

т.д.).Геохимические (литохимические, обусловленные составом горных пород, почв, донных осадков, 

техногенных грунтов; гидрогеохимические – подземных вод; гидрохимические – поверхностных вод; 

1. llesib 1 muIaHUPYyEMbIE PE3yIbTATHI 0CBOEHHS JUCLHILTHHBI (MOXYJIs1) 
Lleapr0 OCBOCHHMS JUCLIMILIHHBI SIBJISCTCSI (JOPMHUPOBAHKE CIICIYFOIIUX KOMITCTCHIIUN: 

IIK-1 — CriocoOHOCTh OCBOMTH OCHOBBI OpPraHU3ALMK MPOU3BOACTBCHHOTO JKOJOTHYCCKOrO KOH- 

TPOJISL © MOHUTOPHHIA KAYECTBA OKPYKAIOIICH CPE/Ibl B OPraHU3aLIUY. 
IIK-2 — CiocoGHOCTh OCYIIECTBIIATh KOHTPOJIb 34 JOCTHKEHHEM HOPMATHBOB KAueCTBA OKPYIKAIO- 

LEN CPEBI. 

2. 3agayu ocBOEHHS JUCLHUIIIHHbI 
PesympTaramMu 0CBOCHUS AMCLMITIMHEIL SIBIISTIOTCS CICAYIOIINEC WHIUKATOPBI JOCTHIKCHUSI KOMIICTCH- 

LUH; 

UIIK-1.1 - 3HaeT OCHOBBI OpraHU3aUyy MPOU3BOJCTBEHHOTO SKOJIOTHUCCKOTO KOHTPOJS U MOHHTO- 
pHMHTa KavuecTBa OKPY>KAOIIEH Cpeabl B OPraHM3aIiH. 

UIIK-1.2 - BnageeT HaBbikamu cOopa, 0OpabOTKH W MEPBHYHOTO aHATIHM3a JAHHBIX IO BO3ACHCTBUIO 

OpTraHM3aIMH Ha OKPYIKAIOIIYIO CPEY. 

HIIK-2.1 - CnocoOeH OCyIIECTBISTh KOHTPOJIb 34 JOCTIDKCHUEM HOPMATHBOB KAYeCTBA OKPYIKAIO- 
LEN CPEBI. 

3. MecTo ACUUNIMHBI (MOAYJS) B CTPYKTYpe 00pa30BaTe/IbHOMN MPOrpaMMbl 
Hucuuriunaa orocures k biaoky 1 «/luciunmuna (Mogymn)y. 

JlucrunimHa OTHOCHTCS K 0013aTeNbHON YacTH 00pa30BaTeIbHOM MPOrpaMMBbl. 

4. Cemectp(b1) ocBoeHust u (hopMa(bl) MPOMEKYTOUHOMH ATTECTALMH M0 JUCLHILTHHE 

Cemectp 35, 3ader. 

5. BxoaHble TpeGOBaHUS AJIs1 OCBOEHHs! JHCLHMIIHHBI 
Jns yCrmemHoro OCBOCHUS AUCLUILTHHBI TPEOYIOTCS pe3yIbTaThl OOYUCHHUS 1O CICAYIOIIMM JUCLIU- 

IJTMHAM: METEOpOoJIorus u kinumaronorus, nanamadrosenenue, I UC B 3komoruu u mpupoAONOIb30BaAHHH, 

00111ast TeOIOTHSl, HHKCHEPHO-9KOJIOTHUCCKIE U3BICKAHHSI, O0IIast SKOIOTHS, SKOJOTHSI YeTIOBEKa. 
Hekotopele acmekTel JUCHMIUTMHBL OyAyT TMONE3HB NpU OCBOCHMM Kypca «MHxeHepHO- 

skonoruueckue u3bickanus», «OBOC u skonormueckas skcreptuza», «I[IpuOopsl M cHCTEMBI KOHTPOIISL 

OKPYKaIOILIEHN cpeabD». 

6. f3pIk peanu3anuu 

Pyccxmnit 

7. O0beM qUCHHILUTHHBI (MOAYJIsT) 

OO1mast Tpy10EeMKOCTh AUCLHUILTHHBI COCTABISICT 2 3.€., 72 yaca, U3 KOTOPBIX: 

— aexouu: 14 9.; 

— IpakTUIecKue 3aHaThs: 12 1.; 

- B TOM YHCJIC TTPAKTUICCKAS TTOATOTOBKA: 12 1. 

OO6BeM caMOCTOSTEIBHOI PabOTHI CTYACHTA ONIPECIICH YICOHBIM TIIAHOM. 

8. Copep:rkaHune AUCHUILUIMHBI (MOAYJIs1), CTPYKTYPHPOBAHHOE MO TEMAM 

Tema 1. Beognas nexuust. OcHoBHbIC TepMuHbL. OnpeaeacHIE «KMOHUTOPHUHTAY, «IKOJIOTHICCKOTO 

MoHHuTOpUHTaY. Bunsl MornTopuHra. Llenn u 3agadn npoBeaCHNS MOHUTOPHHTA. 
Tema 2. KoHuenims MOHITOPUHTa aHTPOIIOTCHHBIX N3MCHCHUIA. 

Onpeacnenus. OCHOBHBIC 3342491 M CXeMa MOHUTOPUHTa. MOHHUTOPHUHT aHTPOIIOTEHHBIX M3MCHEHU I 

MPHUPOIHON Cpeabl, KAK COCTABHAS YaCTh IMIPOMETEOPOIIOTHIECKOM, CEUCMITIECKOM, HOHOC(EPHOM, rpaBh- 
METPHUYCCKOM, MATHUTOMETPHUCCKOM U IP. CUCTeM HaOmroaeHui u kouTposist. HaGnroaeHus 3a TokanbHBIMU 

HMCTOYHUKAMU BO3CHCTBHUI U 3arps3HCHUN U (pakTOpaMu BO3ACHCTBUI. 

I'eonnHammdeckue (OMyCTRIHUBAHKE, NSNS, BTOPUYHOE 3aCONICHHE, adpa3usi, OBparooopasosa- 

HUE, IJIOCKOCTHOM CMBIB, Tpocaaka, cy(do3us, KapCT, U3MCHECHUE YPOBHS IPYHTOBBIX BOJI, CEJICBBIC MIOTO- 
KH, OTIOJI3HU, 00BAJIBI, OCHITIH, 3CMIICTPSICCHHUS, 3aCyXa, U3BCPIKCHHE BYJIKAHOB, 3200/ IaYHBAHNUC U 

1.4.). I ecoxumudeckue (TUTOXUMHUYCCKUE, OOYCIOBICHHBIC COCTABOM FOPHBIX MOPOJ, MOYB, JOHHBIX 0CAIKOB, 

TCXHOTCHHBIX TPYHTOB; THAPOTCOXUMIUUICCKHC — TOA3EMHBIX BOJ; THIPOXUMIICCKUAC — MOBEPXHOCTHBIX BOJ;



  

атмохимические – газовый состав атмосферы; сноухимические - снегового покрова; биохимические - 

биоты). 

Геофизические (магнитное, гравитационное, температурное, электромагнитное, атмосферное 

электричество, ионизирующее излучение). 

Оценка и прогноз антропогенных изменений состояния биосферы. Понятие предельно допу-

стимых нагрузок на среду и экологического резерва экосистемы. Подходы к определению экологиче-

ского ущерба. Оценка состояния окружающей среды и возможного экологического ущерба на основе 

критериев качества окружающей среды и допустимости интенсивности источника воздействия при 

существующих реальных условиях. 

Определение ПДК, ПДВ, ПДЭН. 

Мониторинг – как основа прогнозирования состояния биосферы. 

Этапы прогнозирования: прогноз изменений интенсивности источников воздействий и за-

грязнений; прогноз факторов воздействий. Проблемы прогноза распространения в различных средах 

загрязняющих веществ на примерах: двуокиси серы и продуктов её превращений (серной кислоты, 

сульфатов); тяжёлых металлов (ртути, свинца, кадмия); канцерогенных веществ, в частности бенза-

пирена; нефти и её продуктов – в морях и океанах; хлорорганических пестицидов, а в городах также 

окиси углерода и окислов азота. 

Вероятностные подходы к оценке риска при возможной опасности для элементов биосферы и 

человека. Определение риска как вероятностной характеристики той угрозы, которая возникает в 

рассматриваемом случае для окружающей природной среды (и человека) при возможных антропо-

генных воздействиях или других явлениях и событиях. Количественная оценка риска на основе дан-

ных наблюдений мониторинга. 

Уровни реализации системы мониторинга: импактный уровень (изучение сильных воздей-

ствий локального масштаба); региональный уровень (проявление проблем миграции и трансформа-

ции загрязняющих веществ, совместного воздействия различных факторов, характерных для эконо-

мики региона); фоновый уровень (на базе биосферных заповедников, где исключена всякая хозяй-

ственная деятельность). 

Геоэкологический мониторинг в зоне высоких антропогенных воздействий: определение 

уровней выбранных критических загрязнителей в определённой среде, их распределения в простран-

стве и изменения во времени; исследование величины и скоростей потоков выбранных загрязнителей 

и вредных продуктов и их превращений; обеспечение сравнений методов проб отбора и анализа меж-

ду странами для получения сравнимых результатов и обмен опытом по организации систем монито-

ринга. 

Тема 3. Экологический мониторинг природной среды.  

Мониторинг атмосферного воздуха. 

Сеть мониторинга качества воздуха, организация системы регулярных наблюдений: город-

ские фоновые (в жилых районах), промышленные, авто (вблизи крупных магистралей) и региональ-

ные станции. 

Основные характеристики для определения уровня загрязнения атмосферы: средняя концен-

трация примеси в воздухе (мг/м3 или мкг/м3); максимальная разовая концентрация примеси (мг/м3 

или мкг/м3); повторяемость, %, разовых концентраций примеси в воздухе выше предельно допусти-

мой концентрации (ПДК) данной примеси; наибольшая повторяемость превышения ПДК любым ве-

ществом в городе; повторяемость, %, разовых концентраций примеси в воздухе выше 5 ПДК, 10 

ПДК; наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого вещества, делён-

ная на ПДК – стандартный индекс (СИ); индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). 

Определение ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе. 

Мониторинг почв.  

Сеть мониторинга качества почв, организация системы наблюдений (сельскохозяйственные 

угодья, отдельные лесные массивы зон отдыха, прибрежные зоны, заповедники). Основные типы 

почв для определения формирования уровня загрязнения: тундро-глеевые, подзолистые, серые лес-

ные, мерзлотно-таёжные, чернозёмы, каштановые, бурые и серо-бурые, серозёмы. Засоление почв, 

вторичное засоление. Почвенные ресурсы и их состояние в результате антропогенного воздействия. 

Определение ПДК загрязняющего вещества в почве. 

Мониторинг подземных вод. 

Сеть мониторинга качества подземных вод, организация системы наблюдений. 

ATMOXUMUYCECKUE — Fa30BbIi COCTaB aTMOC(EPHI; CHOYXHUMHUYECKUE - CHETOBOTO MOKPOBA; OHOXUMHIECCKHE - 
OHOTHI). 

I'eoduznueckue (MarHUTHOE, TPABUTALMOHHOE, TEMIIEPATYPHOE, JICKTPOMArHATHOE, aTMOC(epHOe 

3JEKTPHYCCTBO, HOHU3UPYIOLIECE U3TYUCHHE). 
OrieHKa ¥ MPOTHO3 aHTPONIOTCHHBIX M3MEHEHHI cocTostHus Orocdepsl. [lonstue mpeaensHo qomy- 

CTHUMBIX HArpy30K Ha CPEAY M SKOJOTHYECKOTO pe3epBa 3kocucTeMbl. [101X0 bl kK ONIpe e ICHUIO IKOI0THYe- 

ckoro ymep6a. OueHKa COCTOSIHUS OKPYIKAFOLIEH Cpeabl H BO3MOKHOTO SKOJOTHYECKOTro yiepoa Ha OCHOBE 
KPHUTEPHEB KAUECTBA OKPY KAIOIICH cpeIbl U JOIYCTUMOCTH HHTCHCHBHOCTH HCTOYHUKA BO3ACHCTBUS IPU 
CYLICCTBYIOIIUX PEATBHBIX YCIOBHUSIX. 

Onpeaenenue [TJK, TT/IB, TTJI9H. 

MOHHUTOPUHT — Kak OCHOBA POTHO3UPOBAHHMS COCTOSIHHS OHOC(EpHI. 
Jtanbl IPOrHO3UPOBAHUS . MPOTHO3 N3MEHEHHH MHTCHCHBHOCTH HCTOYHHKOB BO3JICHCTBHII U 3a- 

IPSA3HEHHMIA; TPOrHO3 (akTopoB BozacHcTBUiA. [poOnemMbl mporHo3a pacpocTpaHEeHUs! B Pa3IHYHBIX CPEaax 

3arpsI3HSIOIINX BEIICCTB HA MPUMEPAX: IBYOKUCH CEPBI U MPOAYKTOB €€ MPEBPAIICHHN (CEPHON KUCIOTBI, 

cyab}aToB); TSHKENBIX METAIOB (PTYTH, CBUHLA, KaAMUs); KAHLIEPOTCHHBIX BELICCTB, B YACTHOCTH OCH3a- 
nupeHa; HeTH U €€ NPOIYKTOB — B MOPSIX M OKEaHAaX; XJIOPOPraHHYCCKHUX MECTHLHIOB, & B TOPOAAX TAKKE 

OKHCH YTJICPOJA ¥ OKHCIIOB a30Ta. 

BeposTHOCTHEIC TOAXOBI K OLICHKE PHCKA IMPH BO3MOXKHOM OMAaCHOCTH 1S 3JIEMEHTOB Onocdepsl 1 
yenoseka. OnpeneneHe pucka Kak BEpOSITHOCTHOM XapaKTEPUCTUKU TOH YIpo3bl, KOTOPAs BOZHHUKACT B 

paccMaTpUBacMOM CITydac Uil OKPY KArOLIEH MPUPOIHON Cpeabl (M YeIoBeKa) IPH BO3MOKHBIX aHTPOIIO- 

TCHHBIX BO3ACHUCTBUSX WM APYTHUX SIBICHUSX H COOBITHAX. KomnuecTBeHHAs OLICHKA PHCKa HA OCHOBE JaH- 
HBIX HaOIIOACHIA MOHUTOPUHTA. 

VYpoBHM peanu3anyi CUCTEMBl MOHUTOPYHTA: UMITAKTHBIA YPOBEHB (M3yUCHHE CHIBHBIX BO3ICH- 

CTBUH JIOKAJIBHOTO MACIITa0a); PErHMOHAIBHBIN YPOBEHD (IPOSIBIICHUE MPOOJIeM MUTPALUK U TpaHchopMma- 

LIUH 3arpsI3HSIOIINX BELIECTB, COBMECTHOTO BO3ACHUCTBHS PA3IHYHBIX (AKTOPOB, XapaKTEPHBIX A SKOHO- 
MUKH peruoHa); GoHOBbIH ypoBeHb (Ha 0aze Onoc(epHBIX 3amoBEe JHUKOB, TAC UCKITIOUCHA BCSIKAsK X03sH- 

CTBCHHAs ICATCIHLHOCTD). 

I'eo3konOrNUecKrii MOHUTOPHHT B 30HE BBICOKHMX aHTPOIIOTCHHBIX BO3ACHCTBHIA: ONpeacIcHUE 
VPOBHEH BBIOPAHHBIX KPUTHYECKHUX 3arpsi3HUTENICH B ONPEIeIEHHON cpele, X PacipeaciCHUs B MPOCTPaH- 

CTBC U M3MCHEHUSI BO BPEMCHU;, HCCIICAOBAHNUE BEITUUMHBI M CKOPOCTCH MOTOKOB BHIOPAHHBIX 3arps3HHUTENICH 

Y BPEJHBIX MPOAYKTOB U UX MPEBPAILCHUI; 00CCIICUCHUE CPABHECHUI METOJ0B IPOO 0TOOpa M aHATIH3a MEXK- 
Iy CTpaHaMu JJ1sI TOMYUCHUS CPABHUMBIX PE3YIbTATOB M OOMEH OMBITOM IO OPTaHU3ALNN CHCTEM MOHHUTO- 

puHra. 

Tema 3. DKONOrMUCCKUT MOHUTOPUHT HPUPOTHOMN CPEIbI. 

MosuTtopuHr aTtMOC(EPHOTro BO3aYXa. 
CeTb MOHUTOPHHIA KaUECTBA BO3MYXA, OPraHU3aLMsl CHCTEMBI PETYISIPHBIX HAOMIOACHUIL TOpoa- 

ckre (OHOBBIC (B KHIBIX PaliOHAX), MPOMBIIIIICHHBIC, aBTO (BOIM3HM KPYITHBIX MarucTpaieil) 1 perioHalb- 

HBIC CTAHLHH. 
OcHOBHbIC XapaKTEPUCTUKH IS OTIPEACIICHHS YPOBHS 3arpsi3HEHUS aTMOc(ephl: CpeaHsS KOHLICH- 

TpaLwst MPUMECH B BO3AyXe (MI/M3 uiid MKr/M3); MakCUMajIbHAsI Pa30Bast KOHLCHTPAIUs mpuMecH (Mr/m3 

WM MKI/M3); IOBTOPSIEMOCTh, %, pa30BbIX KOHLICHTPALHI MPHUMECH B BO3AYXE BBILIC NMPEACTBHO JOITYCTH- 

moit kouueHTparuu (I11K) ganHo# npumecu; Hanbospmas nosropsiemocts npeBbimenust [IJIK mo6sim Be- 
LIECTBOM B FOPOJIC; TIOBTOPSIEMOCTD, Y%, Pa30BBIX KOHLIEHTpaLuii npumecH B Bo3ayxe soimre 5 [T/IK, 10 

ITJIK; nanbonpinas u3MepeHHAast B rOPO/IC MaKCHMAJTbHAS PA30Basi KOHIICHTPAIKS JIFO00r0 BELICCTBA, ACIEH- 

Has Ha [1J]IK — crannaprasiit ungexc (CH); unaexc 3arpszaenus armochepst (M3A). 

Omnpenenenne ITIK 3arpsi3Hsiomero BemecTsa B aTMOC(HEPHOM BO3IYyXE. 
MoHHATOPHHT TOYB. 

CeTb MOHUTOPHHIA KAYECTBA MOYB, OPraHU3aLMsl CUCTEMBI HAOMIOACHUH (CETbCKOXO3SIHCTBCHHBIC 
VTOIbsI, OTJCIIBHBIC JIECHBIC MAaCCUBBI 30H OTABIXA, IPUOPEIKHBIC 30HBI, 3arT0BEAHUKN). OCHOBHEBIC THITHI 

MOYB 11 OTpecsICHHUs (POPMHUPOBAHUS YPOBHS 3arpsI3HCHIUS: TYHIPO-TJICEBEIC, TOA30JUCTBIC, CEPBIE JIeC- 

HBIC, MCP3JIOTHO-TAEKHBIC, YCPHO3EMBI, KAIITAHOBBIC, OYyPBIC U CEPO-OyphIe, CEPO3EMBI. 3aCOICHHE TTOYB, 

BTOpUYHOE 3acosicHue. [ louBeHHbIE pecypehl M HX COCTOSIHUE B PE3YIbTATE AHTPOMOICHHOTO BO3ACHCTBHSI. 
Onpeaenenue [1JIK 3arps3Hstomero BeIiecTsa B MO4BE. 

MOHUTOPHHT NOA3EMHBIX BOJ. 

CeTp MOHUTOPHHIA KA4ECTBA MOA3EMHBIX BOJ, OPTaHU3ALMS CHCTEMbI HAOIIOACHUH.



Основные характеристики для определения состояния подземных вод: пространственное со-

отношение источников загрязнения, периодичность их функционирования и уровень возмущающего 

действия; оценка значимости климатических факторов в формировании гидрогеохимических анома-

лий; техногенные изменения интенсивности и площадей питания отдельных водоносных горизонтов 

и комплексов; динамика водоотбора, как фактор, контролирующий размеры зоны аэрации и скорости 

потока подземных вод в пределах депрессионных воронок;природная и техногенная фильтрационные 

неоднородности водоносных пород и региональных водоупоров, солевой и литолого-

петрографический составы пород зоны аэрации. 

Комплексная оценка изменений гидрогеохимической и гидродинамической обстановок под 

воздействием техногенных факторов и прогнозирование их дальнейшего преобразования. 

Мониторинг поверхностных вод суши. 

Сеть мониторинга качества поверхностных вод, организация системы регулярных наблюде-

ний: пункты наблюдений I, II, III категорий урбанизированных территорий. Наблюдения на базе био-

сферных заповедников. 

Основные характеристики для определения загрязнения поверхностных вод: уровень воды, м; 

расход воды, м3/с, ширина, глубина, площадь поперечного сечения, уклон, скорость течения, шеро-

ховатость русла. График изменения во времени расходов воды за год или часть года (сезон, полово-

дье, паводок). Термический режим, ледовый режим, гидрохимический режим водного объекта. 

Определение ПДК загрязняющего вещества в поверхностных водах. 

Мониторинг качества питьевой воды. 

Качество питьевой воды, оцениваемое в контексте общей оценки таких факторов, как система 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, рекреация, структура водопотребления и водоотведения, 

уровень коммунального благоустройства. 

Гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде по Сан Пин 

2.1.4.559-96. 

Проблемы хлорирования питьевой воды. 

Мониторинг Мирового океана. 

Основные источники загрязнения Мирового океана: непосредственные выбросы загрязняю-

щих веществ в океан (в основном, на его поверхность); поступление загрязняющих веществ при под-

водной разработке и добыче минеральных ресурсов; речной сток; терригенный сток; атмосферный 

перенос. 

Процессы переноса, трансформации загрязняющих веществ и их влияние на границах разде-

лов: океан – атмосфера, океан – суша, вода – донные отложения. 

Последствия антропогенного загрязнения: накопление токсичных химических веществ в био-

те; микробиологическое загрязнение прибрежных районов моря, снижение биологической продук-

тивности, прогрессирующая эвтрофикация; возникновение мутагенеза и канцерогенеза; нарушение 

устойчивости экосистем. 

Экологический резерв океана: концепция ассимиляционной ёмкости. Ассимиляционная ём-

кость, как характеристика способности морской экосистемы к динамическому накоплению и актив-

ному удалению загрязняющих веществ. Процессы самоочищения: гидродинамический перенос, мик-

робиологическое окисление, биологическая трансформация, биохимическое окисление, химическое и 

физическое превращения, седиментация абиогенных частиц, биоседиментация. 

Прогноз состояния Мирового океана. 

Тема 4. Климатический мониторинг. 

Основные задачи: определение, оценка и прогноз антропогенных составляющих изменений и 

колебаний климата. Практическая значимость климатического мониторинга для целей сельского хо-

зяйства, водного хозяйства, энергетики, строительства и т.д. 

Основные разделы климатического мониторинга. 

Измерение основных метеорологических величин, изучение и анализ атмосферных явлений и 

процессов, характеризующих соответствующий режим погоды (температура воздуха, атмосферное 

давление, влажность воздуха, скорость и направление ветра, интенсивность осадков, определение 

состояния облачности, данные о снежном покрове, влажности почвы, глубине промерзания почвы и 

т.д.). 

Мониторинг состояния климатической системы. Сбор данных, характеризующих реакцию 

климатической системы и её составляющих на любые естественные и антропогенные воздействия 

OcHOBHbIC XapaKTEPUCTUKHU IS OTIPEACICHHS COCTOSHUS MOA3EMHBIX BOJ: MPOCTPAHCTBEHHOE CO- 
OTHOLICHHUE UCTOYHHUKOB 3arps3HCHUS, IEPUOJMIHOCTh UX (DYHKLMOHUPOBAHHS M YPOBEHb BO3MYIIAOIICTO 

JCHCTBUS; OLICHKA 3HAYMMOCTH KITUMATUIECKUX (PaKTOPOB B HOPMHUPOBAHUH MHMIPOrCOXMMUICCKUX aHOMa- 

JIVIiA; TEXHOT€HHbIC M3MEHECHMSI HHTCHCUBHOCTH U TUTOMIAACH MATAHUS OTACIbHBIX BOJOHOCHBIX TOPU30HTOB 
Y KOMIDIEKCOB; JUHAMHUKA BOA0OTOOPA, Kak (PakTop, KOHTPOJIHPYIOLIHH pa3MEpPhl 30HBI a3Palli U CKOPOCTH 

MOTOKA MOA3EMHBIX BOJ B MPEJeIax ACMPECCHOHHBIX BOPOHOK;IPUPOAHAS U TEXHOTCHHAs (PHIbTPaLMOHHBIE 

HEOJHOPOJHOCTH BOJOHOCHBIX IOPOJ M PETHOHAIBHBIX BOJOYIIOPOB, COJICBON H JINTOJIOTO- 

neTporpaduyuecKuil COCTaBbI MOPO 30HBI A3PALHH. 
Kommnekchas oneHka H3MEHEHUH T'HAPOreOXUMHYECKOM M THAPOJMHAMUYECKOW 0OCTAHOBOK MO 

BO3ACHCTBHEM TEXHOTCHHBIX (haKTOPOB M MPOTHO3UPOBAHKE UX JANbHEHIIEro MpeoOpa3oBaHHs. 

MOHHTOPHHT TOBEPXHOCTHBIX BOJ CYIIH. 
CeTb MOHUTOPHHIA KAYECTBA MOBEPXHOCTHBIX BOJ, OPraHH3ALMs CHCTEMbI PErySIPHBIX Habmroae- 

Huit: myHkTel HaOmroaeHwui 1, 11, Il xkaTeropwmii ypOanm3upoBanHbix Tepputopuii. Habmoaenus Ha 6ase Ono- 

c(hepHBIX 3aMOBEIHUKOB, 

OCHOBHBIC XapaKTEPUCTUKHU IS OTIPEACIICHHS 3arpsi3HCHHSI TOBEPXHOCTHBIX BOJA: YPOBCHb BOJBI, M; 
pacxoj BoAbl, M3/c, MMpUHA, rTyOHHA, IUTOMAAb HONEPEIYHOIO CEUCHHS, YKIOH, CKOPOCTh TCUCHUS, MIEPO- 

XOBaTOCTh pycna. [ padmk u3MeHEeHHs BO BPEMEHH PAcX0A0B BObI 32 FOJ WM YacTh roja (Ce30H, MOJI0BO- 

JbC, MABOAOK). TEPMUUCCKUIA PEXKIM, JIe JOBBIN PEKUM, THIPOXUMIUECKHHA PEXKUM BOJHOTO OOBEKTA. 
Onpeaenenue [TJIK 3arps3Hsroero BeIecTsa B MOBEPXHOCTHBIX BOJAAX. 

MOHUTOPHHT KaueCcTBa MUTHEBOI BOIHI. 

KavecTBO MUTHEBOI BOJBI, OLICHUBACMOE B KOHTCKCTE OOIICH OLCHKH TaKUX (PaKTOPOB, KAK CUCTEMA 
XO3SIHCTBEHHO-ITUTBEBOTO BOMOCHAOKECHUS, PEKpearys, CTPYKTypa BOAOIOTPeOICHUS 1 BOJOOTBEICHHSL, 

VPOBEHb KOMMYHATIBHOIO OIIarOyCTPOMCTBA. 

I'rueHnYeCKrue HOPMATUBBI COACPIKAHKSI BPEIHBIX BEIIECTB B MUTheBOM Boje mo Can [1ux 

2.1.4.559-96. 
[Tpo6nembl XTOPHUPOBAHUS MUTHEBOI BOBI. 

MonuTtopyHT MIpOBOTO OKEaHa. 

OcHOBHbIC HCTOYHUKY 3arps3HeHUs] MUpOBOTo OKeaHa: HEMOCPEACTBECHHBIC BEIOPOCHI 3arpsI3HSIO- 
IIMX BELIECTB B OKEaH (B OCHOBHOM, Ha €r0 MOBEPXHOCTD); MOCTYIUVICHHUE 3arPSI3HSIOLINX BELIICCTB IPH MOA- 

BOJHOU pa3paboTKe U A0OBIUE MUHEPATBHBIX PECYPCOB; PEYHON CTOK; TEPPUICHHBIN CTOK; aTMOC(HEPHBIN 

MEPEHOC. 
IIponeccrl nepeHoca, TpaHcopMaly 3arpsI3HIOMUX BEMECTB U UX BIMSIHUC HA FPAHULAX pa3ze- 

JIOB: OKeaH — atMoc(epa, OkeaH — Cyla, BoJa — JOHHBIC OTJIOKCHHSL. 

ITocnencTBysE aHTPOMIOTEHHOTO 3arPsI3HCHMUS. HAKOIUICHUE TOKCHYHBIX XUMHYECKUX BEIIECCTB B OHO- 

TE; MUKPOOHOIOTUYCCKOE 3arpsI3HCHHUE MPUOPEKHBIX PaiflOHOB MOPSI, CHIDKCHHE OHOJIOrHYECKOH MPOAYK- 
TUBHOCTH, IIPOTPECCUPYIOMAs 3BTPO(UKALINS;, BOZHUKHOBCHHE MyTarcHE3a U KaHLICPOreHe3a; HapyLICHHE 

YCTOMYHUBOCTH SKOCUCTEM. 

JKONOrH4eCKUil pe3epB OKeaHa: KOHLCIHS ACCHMUIISIMHOHHON EMKOCTU. ACCUMUISIIMOHHAS EM- 
KOCTb, KaK XapaKTepUCTHKA CTIOCOOHOCTH MOPCKOM 9KOCUCTEMBI K AHHAMHYECCKOMY HAKOIUICHHIO U aKTHB- 

HOMY yIAJCHHIO 3arps3Hsomux semects. [Iponecckl caMooYHImeH s THAPOJMHAMITIECKHI MEPEHOC, MUK- 

POOHOIOrHIECKOE OKHUCICHHE, Orotorudeckas TpaHchopmarus, OMOXUMUIESCKOS OKHUCICHHUS, XUMUICCKOE U 

(uzHUeCKOe NPEeBPAICHUS, CCIUMCHTALHSI aONOTCHHBIX YacTUL, OMOCE JMMCHTALIUSL. 
IIporuo3 cocrostaust MHpPOBOrO OKeaHa. 

Tema 4. Knumarudaeckmii MOHUTOPHHT. 

OcHoBHbBIC 33Ja491: ONPEACICHUE, OLICHKA M MPOTHO3 aHTPOIOTCHHBIX COCTABIITIONINX N3MECHCHHH H 
konebanmii kmnmara. [IpakTuueckas 3HaYUMOCTh KJIMMATHIECKOrO MOHUTOPHHTA AJTS LIEJICH CEMBCKOTO XO- 

3S1CTBA, BOTHOTO XO3SICTBA, YHEPTETHKH, CTPOUTEIBCTBA U T. 1. 

OcHOBHbIC pa3aebl KITUMATHICCKOTO MOHUTOPYHTA. 
N3mepeHne 0CHOBHBIX METCOPOIOTHUCCKUX BETHYHH, H3YUCHHE U aHATNA3 aTMOC(EPHBIX SBICHUH 1 

MPOLIECCOB, XapaKTePHU3YIOIUX COOTBETCTBYIOIIUI PEKUM MOTObI (TEMIIEpaTypa BO3AyXa, arMochepHOe 
JABJICHHE, BIAKHOCTh BO3AYyXd, CKOPOCTh U HAIMPABJICHUC BETPA, HHTCHCUBHOCTbh OCAJKOB, OIIPECICHIC 

COCTOSIHUS 0OaYHOCTH, JAHHBIE O CHEX)KHOM MOKPOBE, BIAKHOCTH MOYBHI, ITyOWHE NPOMEP3aHHUSI OB U 
T.I.). 

MOHUTOPUHT COCTOSIHUS KIMMAaTHICCKOH cucTeMbl. COOp AaHHBIX, XapaKTCPU3YIOIIUX PEAKIIUIO 

KJIMMAaTHYCCKOH CHCTEMBI M €€ COCTABIISIOIINX HA TIOObIC €CTECTBCHHBIC U AHTPOIIOTCHHBIC BO3ICHCTBHS



  

(альбедо подстилающей поверхности, энерго- и массообмен между атмосферой и подстилающей по-

верхностью, площадь морского, речного и озёрного льда, состояние ледников, площади и объёмы 

снежного покрова на равнинах и горах, состояние поверхности водных объектов суши; изменение 

биомассы растительного покрова; площади зон опустынивания; состояние зоны вечной мерзлоты; 

изучение оптических свойств атмосферы, оценка составляющих водного баланса крупных водоёмов, 

состояние озоносферы). 

Мониторинг внутренних и внешних факторов, воздействующих на состояние климатической 

системы. 

Внешние факторы воздействия, обусловленные влиянием солнца и космических излучений: 

солнечная электромагнитная радиация, корпускулярные потоки различных энергий, магнитное поле. 

Интенсивность воздействия внешних факторов от солнечной активности, параметров орбиты Земли, 

скорости вращения Земли. 

Внутренние факторы, воздействующие на климат (тепловые выбросы и выбросы различных 

веществ антропогенного и естественного генезиса в биосферу; аэрозольные составляющие в тропо-

сфере и стратосфере; изменение характера подстилающей поверхности). 

Мониторинг экологических признаков изменений климатической системы (оценка урожайно-

сти различных культур, морской микрофлоры и микрофауны, оценка изменений популяций насеко-

мых, особенностей распространения болезней животных, растений и т.д.). 

Спутниковый климатический мониторинг. Использование спутниковых систем для получения 

информации о климате Земли. Наблюдения полей облачности и ветра; температуры и влажности воз-

духа на различных высотах; температуры поверхности океана; протяжённости (границ) морского 

льда и снежного сезонного покрова суши; растительного покрова; планктона в океане; влажности 

почвы; зон и интенсивности осадков; основных составляющих радиационного баланса. Идентифика-

ция слоёв пыли; определение распределения аэрозольных частиц; общее количество газовых компо-

нентов атмосферы (водяной пар, двуокись углерода, озон); загрязнение нефтепродуктами; образова-

ние плёнок на поверхности океана. 

Тема 5. Научно-теоретическое и практическое использование данных мониторинга. 

Оценка состояния элементов биосферы в результате антропогенных воздействий.  Разработка 

эколого-экономических подходов с целью обеспечения управления системами в зависимости от сте-

пени антропогенных воздействий и их эффектов с учётом достижений научно-технического прогрес-

са. 

Составление экологических краткосрочных и долгосрочных прогнозов состояния биосферы в 

различных масштабах, вплоть до глобального. 

Разработка системы экологического нормирования, позволяющей определить пределы и 

ограничения возможных антропогенных нагрузок с учётом экологического резерва биосферы, асси-

миляционной ёмкости среды при соблюдении полной безопасности для здоровья человека. 

Определение технологических (технических) путей решения экологических проблем. 

Определение путей совершенствования использования природных ресурсов (в различных от-

раслях промышленности, энергетике и сельском хозяйстве). 

Принятие решений и соответствующих мер по крупномасштабным и глобальным проблемам 

в рамках международного сотрудничества: предотвращение возникновения необратимых послед-

ствий при нарушении озонового слоя; оценка трансграничного переноса загрязняющих веществ; изу-

чение закисления среды и его влияния на биоту; приспособление деятельности человека в условиях 

изменённой природной среды и т.д. 

Разработка экологически оптимальной системы социальных отношений на государственном и 

международном уровнях, включающий национальные и международные нормы экологического пра-

ва. 

Ликвидация последствий национальных и международных катастроф; восстановление и со-

хранение качества окружающей среды; поддержание социального минимума: питания, здоровья, об-

разования и жилья. 

Тема 6. Региональные экологические проблемы. 

Архипелаг Новая Земля – функционирование ядерного полигона. 

Кольский полуостров – предприятия цветной металлургии. 

Московский регион – влияние промышленных предприятий различной направленности. 

(anpOemo moacTUmaroIEii MOBEPXHOCTH, SHEPro- H MACCOOOMEH MEXIy aTMOoc(epoii ¥ MOJACTUIAIOMIEH TO- 
BEPXHOCTBIO, IO MOPCKOTO, PEYHOTO U 03EPHOTO JIbJA, COCTOSIHUE JICJHUKOB, IIOMAIH U 0OBEMEI 

CHE)KHOTO TIOKPOBA HA PAaBHUHAX U ropax, COCTOSIHUE MOBEPXHOCTH BOAHBIX OOBEKTOB CYIIH; H3MCHECHUE 

OGroMacchl PaCTHUTEIBHOTO OKPOBA; IIOMIATH 30H OMYCTHIHUBAHUS, COCTOSIHAE 30HBI BEUHOW MEP3TIOTHI; 
M3yYCHHE ONTHYECKUX CBOMCTB aTMOC(]Eepbl, OLICHKA COCTABIIFOIIUX BOJHOTO OanaHca KPYIMHBIX BOJOEMOB, 

COCTOSIHHE 030HOC(EpBI). 
MOHUTOPHHT BHYTPEHHHX U BHEUTHHUX (DAaKTOPOB, BO3ACHCTBYOMINX HA COCTOSIHIE KIIMMATHYCCKOM 

CUCTEMBL. 
Buemnue aktopsl Bo3aeicTBUS, 00YCIOBICHHBIC BIUSHUEM COMHIA U KOCMUYCCKUX U3TYUCHHUH: 

COJHEYHAS 3JICKTPOMArHUTHAS PaJHanysl, KOPITYCKYJISIPHbIC TOTOKH PA3TUYHBIX SHEPT Ui, MATHUTHOE TOJIC. 

VHTEeHCUBHOCTD BO3ACUCTBHS BHELITHHUX (PAKTOPOB OT COTHEYHOMH aKTUBHOCTH, IAPAMETPOB OPOUTHI 3EMITH, 

CKOPOCTH BpAIICHUS 3EMJIH. 
BHuyTpeHHne pakTopbl, BO3ACHCTBYIOIIKE HA KIMMAT (TCIFIOBBIC BEIOPOCHI U BBIOPOCH! PA3THIHBIX 

BCILICCTB AHTPOIOTEHHOTO U €CTECTBEHHOTO reHe3rca B Onocdepy; a3po30IbHBIC COCTABIISIOIIUC B TPOIIO- 

cdepe u cTpaTocdepe; N3MECHEHUE XapaKTepa MOJCTHIAIOMICH MOBEPXHOCTH). 
MOHUTOPHHT 3KONOTUYECCKUX MPU3HAKOB N3MEHEHUH KIIMMATHYECKOH CUCTEMBI (OLICHKA YPOKaiHO- 

CTH Pa3NUYHBIX KYJIbTYP, MOPCKON MUKPO(IOPEI 1 MUKPO(]AYHBI, OLICHKA H3MEHCHHUH MOMYJISALII HACCKO- 

MBIX, 0COOCHHOCTEH pacnpoCTpaHEeHUs OONC3HEH JKUBOTHBIX, PACTCHHI U T.1.). 
CryTHUKOBBIN KIMMATHYECKU MOHHTOPHHT. MICTOb30BaHke CITy THUKOBBIX CHCTEM TSl TIOJTY ICHHSI 

unpopmaruu o kanmare 3emn. HabnroaeHus mosneit 00adHOCTH U BETPA, TEMIIEPATYPhI M BIAKHOCTH BO3- 
JyXa Ha Pa3NU4HBIX BHICOTAX; TEMIIEPATYPhI MOBEPXHOCTH OKEAHA; MPOTsLKEHHOCTH (TPAaHUL]) MOPCKOTO 
JbJA M CHEXKHOTO CE30HHOTO MOKPOBA CYIIN; PACTUTEIPHOTO MOKPOBA; IUTAHKTOHA B OKEAHE; BIAKHOCTU 

MOYBBI; 30H U HHTCHCUBHOCTH OCaJKOB; OCHOBHBIX COCTaBIISIOLINX paaualrioHHoro 6ananca. Maentuduka- 

LSl CTIOEB MBLTW; ONPEACICHUE PACIIPEACICHIUS a3PO30IbHBIX YACTHIL; 00IIEEe KOTMIECTBO ra30BbIX KOMIIO- 

HEHTOB atMocdepsl (BOASHON Mmap, IBYOKUCH YIIEPOAa, 030H); 3arps3HeHNE He(TeNpOAyKTaMu; o0pa3oBa- 
HUE MJIEHOK HA IIOBEPXHOCTU OKEaHa. 

Tema 5. HayuHo-TeOpeTHUCCKOE U MPAKTHYCCKOC UCTIOMb30BAHNE JAHHBIX MOHUTOPHHTA. 

O1eHKA COCTOSHUS 3JICMEHTOB OMOC(Ephl B pe3yibTaTe aHTPOIOTCHHBIX BO3AcHCcTBUl. PaspaboTka 
3KOJIOTO-3KOHOMHHYECKUX MOJAXOJ0B C LIEIbI0 00CCICUCHNUS YIPABICHUS CHCTEMAMHU B 3aBUCHMOCTH OT CTe- 

TICHHU aHTPOIIOTCHHBIX BO3ACUCTBHIA U UX 3((EKTOB C YUETOM JOCTHXKEHHH HAYYHO-TEXHUYECKOTO POrpec- 

ca. 
CocraBneHue 3KOJIOrHYECKAX KPATKOCPOUHBIX U TOITOCPOYHBIX MPOTHO30B COCTOSIHUS Onocephl B 

pasnu4HbIX MaciiTabax, BINIOTh A0 INI00aTbHOTO. 

PaspaboTka cucTeMbl HKOIOrHYECKOT0 HOPMHPOBAHUS, TTO3BOISIOLICH ONPEACTUTh NPEACTbl 1 

OTPaHUYCHHSI BO3MOYKHBIX AHTPOIIOTCHHBIX HATPY30K € YIETOM SKOJOTHYECKOro pesepsa ouocgepsl, accu- 
MUISILUOHHON EMKOCTH CpPEIbI MPU COOTIOACHUH MOTHOM OE30MAaCHOCTH AJIsI 3N0POBbS YCIOBEKA. 

OmnpeneneHne TEXHOIOTHYECKUX (TEXHHYECKUX) MY TCH PELICHHUS SKOIOTHUCCKUX POOIeM. 

OmnpeneneHue myTeii COBEPIICHCTBOBAHMUS HCIIOIb30BAHMS MTPUPOJHBIX PECYPCOB (B PA3THIHBIX OT- 
pacisxX MPOMBILIICHHOCTH, SHEPIeTUKE H CEITLCKOM XO3SICTBE). 

ITpuHsTHE peIIeHUI 1 COOTBETCTBYIOIUX MEP MO KPYMHOMACIITAOHBIM M ITI00ATBHBIM ITpobaeMamM 

B paMKaxX MEKIYHAPOJHOTO COTPYIHIYECTBA: MPEIOTBPALICHIE BOSHUKHOBEHHUS HEOOPATHMBIX TOCIC- 

CTBH NPU HAPYIICHUH 030HOBOTO CJI0S; OLICHKA TPAHCTPAHHMYHOTO IIEPEHOCA 3arps3HSIOLINX BEIIECCTB; U3Y- 
YCHHE 3aKUCIICHHS CPEIbl U €T0 BIMSHUS HA OMOTY; MPHUCTIOCOOICHHUE ACSTCIbHOCTH YEIOBEKA B YCIOBHAIX 

U3MEHEHHOW NPUPOIHOM CpEbI U T.A. 

Pa3paboTka 3K0MOruuecKky ONTUMATBHOW CHCTEMbI COLIMANTBHBIX OTHOLICHUN HA TOCYAAPCTBEHHOM H 
MEKIYHAPOJHOM YPOBHSX, BKITIOUYAOIIHII HAIIMOHATBHBIC H MEKIYHAPOIHBIE HOPMBI 3KOJIOTUYECKOTO Mpa- 

Ba. 

JlukBH AW TOCIEACTBUI HALIMOHATIBHBIX 1 MEXKIYHAPOJHBIX KaTacTpod; BOCCTAHOBICHUE U CO- 
XPaHCHHE KaueCTBa OKPYIKAIOLICH cpelbl; MOAACPKAHNE COLMATPHOTO MHHAMYMA: TUTAHMS, 3M0POBbsL, 00- 

Pa3oBaHUS U SKHJIbS. 

Tema 6. PerroHanbHbIe 9KOJOTHICCKIE TTPOOICMBI. 

Apxunenar Hosas 3emist — pyHKIHOHHPOBaHHUE SIACPHOTO MOJUTOHA. 
Kombckuit momyocTpoB — MpeapusThs IBETHOH METAILTY PriH. 

MOCKOBCKHIA PETHOH — BIMSHHE MPOMBIIIICHHBIX MPSANPUSATHI PA3TUIHOI HAPABICHHOCTH.



Центральный, Центрально-Чернозёмный, Поволжский, Волго-Вятский, Северо-Западный, Се-

веро-Кавказский – влияние Чернобыльской катастрофы. 

Чёрное и Азовское моря – снижение качества рекреационных ресурсов, уменьшение биологи-

ческой продуктивности морей. 

СеверныйПрикаспий (Волго-Ахтубинская пойма) – влияние Астраханского газоперерабаты-

вающего комплекса. Повышение уровня Каспийского моря. 

Калмыкия (Чёрные земли) – процессы антропогенного опустынивания. 

Среднее Поволжье и Прикамье – загрязнение предприятиями нефтедобычи, нефтепереработ-

ки и нефтехимии. Влияние каскада водохранилищ. 

Уральский регион – качественное и количественное истощение минерально-сырьевых, вод-

ных, атмосферного воздуха, почвенных, лесных ресурсов. Многоплощадное радиационное загрязне-

ние. 

Норильский регион – влияние выбросов предприятий цветной металлургии. 

Кузнецкий бассейн – влияние предприятий горнодобывающей и металлургической промыш-

ленности. 

Западно-Сибирский регион – влияние Нефтеперерабатывающего комплекса. Нерациональное 

ведение поисковых и добывающих работ, что способствует снижению природно-ресурсной базы тра-

диционного хозяйства коренных народов Севера. 

Район озера Байкал – загрязнение вод и воздушного бассейна, деградация лесных ресурсов, 

истощение рыбных запасов. 

Тема 7.  Законодательная и нормативно-правовая база, необходимая при проведении монито-

ринга.  

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Водный Кодекс Российской 

Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях», Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»,  Феде-

ральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

 

9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения 

практических работ, выполнения домашних заданий, и фиксируется в форме контрольной точки не 

менее одного раза в семестр. 

Порядок формирования компетенций, результаты обучения, критерии оценивания и перечень 

оценочных средств для текущего контроля по дисциплине приведены в Фондах оценочных средств 

для курса «Экологический мониторинг». 

 

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации 

Зачет в третьем семестре проводится в письменной форме по тестам. Тесты (не менее 3 вари-

антов тестов) содержат от 20 до 25 вопросов. Выполнение теста осуществляется в течении 40 минут с 

начала зачета. Продолжительность зачета 2 часа. 

Процедура проверки сформированности компетенций и порядок формирования итоговой 

оценки по результатам освоения дисциплины «Экологический мониторинг» описаны в Фондах оце-

ночных средств для данного курса. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

1. Мелехова О.П. и др. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биоте-

стирование. – М: Академия, 2010. –288 с. 

2. Голицин А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды 

[Текст]: Учебник /А.Н. Голицин. – 2-е изд., испр. – М.: Оникс, 2010. - 332 с. ISBN 978-5-488-00994-3. 

3. Карпенков, С.Х. Экология: учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - М. :Директ-Медиа, 2015. - 

662 с. 

4. Никитин Н.С., Кузнецова Н.В. Совершенствование методов экологического мониторинга 

загрязнения окружающей среды // Материалы конференции «Стратегия развития сельского хозяйства 

в современных условиях - продолжение научного наследия Листопада Г.Е., академика ВАСХНИЛ 

Lentpanensii, LientpansHo-UepHozémusiii, IloBomxkckuii, Bonro-Bsrckuii, Cesepo-3anannsiii, Ce- 
Bepo-Kaskasckuii — Bnustare YepHOOBLTBCKOM KaTACTPOdBHI. 

Uéproe u A30BCKkOE MOPSI — CHIDKCHHE KavueCTBa PEKPEALIIOHHBIX PECYPCOB, YMEHbIICHHE OHOIOTH- 

YECKOU MPOAYKTUBHOCTH MOPE. 
Cesepnniidl Ipukacnuii (Bonro-AxTyOuHCKas moiiMa) — BIUSIHAE A CTPaxaHCKOro razonepepabdarsl- 

Baromero komruiekca. [Tossimenne yposas Kacnmiickoro mopsi. 

Kamvpixust (U€pHbIe 3eMiIH) — IPOLIECCH AHTPOIIOTCHHOTO OIYCTHIHUBAHUSL. 

Cpennee IoBomkee u [Ipukambe — 3arps3HeHue MpeANpUIATHIME HeTe J00bIuHN, HeTenepepadoT- 
K1 ¥ HepTexumun. BrnusHre xackaga BoZOXPaHUITHILL 

VYpanabckuii perioH — Ka4eCTBCHHOE Y KOJTHMUYCCTBEHHOE NCTOLICHNE MUHEPATIbHO-ChIPhEBBIX, BOI- 

HBIX, aTMOC(EPHOTO BO3AYXA, IIOUYBEHHBIX, JICCHBIX PECYPCcOB. MHOTOILIONIATHOE pAIUAlIOHHOE 3arpsi3He- 
HHUE. 

Hopunbckuii peruoH — BIUsHYUE BRIOPOCOB NPEINPUATHI IBETHOW METALTYPrHH. 

Ky3Heuxwuii 6acceiiH — BNUsSHIE NPEAIPUIATHI TOPHOAOOBIBAIOIIEH M METAILTYPTUYCCKOM MPOMBIII- 

JICHHOCTH. 
3amagHo-Cubupckuii peruos — Baustaue Hedrenepepabarsiaromiero komiuiekca. HepaupronansHoe 

BCACHHUE MOMCKOBBIX U JOOBIBAIOIIMX PaOOT, YTO CIIOCOOCTBYET CHIXKECHHUIO MTPUPOAHO-PECYPCHOM Oassl Tpa- 

JUIIMOHHOTO XO3HCTBa KOPCHHBIX HapoaoB Cesepa. 

Pation o3epa batikan — 3arpsi3HeHHE BOJ M BO3AYLIHOrO Oaccelina, [erpaaanus JISCHBIX PECYPCOB, 
HCTOLICHUE PHIOHBIX 3aIacoB. 

Tema 7. 3akoHozartelbHas 1 HOpMATHBHO-TIPaBOBas 0a3a, HeOOXOAMMAas IPH MIPOBEICHIUH MOHUTO- 
puHra. 

3axon Poccwuiickoii @eaeparuu ot 21.02.1992 Ne 2395-1 «O neapax», Boausiii Kogexe Poccutickoit 

®denepaunu, 3emenbHbill Koaeke Poccutickoit ®enepaunu, deaepanbheiii 3akoH ot 14.03.1995 No 33-03 

«06 0cobo oxpaHsEeMbIX MPUPOAHBIX TeppUTOpHsIX», Deaepanbublil 3akoH oT 23.11.1995 Ne 174-d3 «O6 
9KOJIOTHYCCKOM dKCnepTuse», Denepanpusbiii 3aK0H 0T 24.06.1998 No 89-03 «O6 oTxomax mpou3BOACTBA U 

notpedneHusy, Denepanpubiii 3akoH 0T 04.05.1999 No 96-d3 «O6 oxpane atmochepHoro Bo3ayxa», dexe- 

panbhsiii 3akoH ot 10.01.2002 Ne 7-®3 «O6 oxpaHe OKPYKAIOILICH CPEIbD. 

9. Texywuii KOHTPOJIb MO AUCHHILIHHE 

Texymuii KOHTPOJIb MO AUCUUILTAHE MPOBOIUTCS MYTEM KOHTPOJIS TTOCCIACMOCTH, MPOBEICHIS 

MPAKTUYECKUX PabOT, BBIMOTHCHHS JOMAIIIHUX 3a0aHuil, U GukcupyeTcs B JOpME KOHTPOJIbHOM TOUKU HE 

MCHCE OJHOTO pa3a B CEMCCTP. 

TMopsimox opMupoBaHKsI KOMIICTCHIIHMA, PE3YIBTAThl OOYUCHUS, KPUTCPUU OLICHUBAHUS U MICPCUCHD 

OLICHOYHBIX CPEACTB IS TCKYIIETO KOHTPOJIS IO IUCHUTLINHE NpuBeaACcHB B DOHAAX OIICHOYHBIX CPCICTB 

JUTSE Kypca «DKOJIOTUYCCKUI MOHUTOPHHTY . 

10. ITopsinox npoBeaAeHHsI H KPHTEPHH OLIEHUBAHHUSI TPOMEKYTOYHOH aTTecTalHH 
3a4ueT B TPEThEM CEMECTPE MPOBOAUTCS B MUCHbMEHHOI (popme mo Tectam. Tectsl (He MeHee 3 Bapu- 

aHTOB TeCTOB) coAepxxkar ot 20 10 25 Bonpocos. BrimonmHeHuE TecTa oCcyInecTBIsIeTCst B TeucHuu 40 MUHYT C 

Hagana 3a4dcta. [IpogomxurenbHOCTD 3a4ueTa 2 yaca. 

Ipoueaypa mpoBepku CHOPMHUPOBAHHOCTH KOMIICTCHLIUN U MTOPSI0K (POPMHUPOBAHKS UTOTOBOM 

OIICHKH I10 PE3yJIbTaTaM OCBOCHUS AMCLUILIMHBI « IKOIOTMUCCKUH MOHUTOPUHD onmcaHsl B MoHgax orie- 

HOYHBIX CPCACTB AJIS JAHHOTO Kypca. 

11. IlepeyeHn y4yeOHoii uTEpaTypshl U pecypco cetu HTepHeT 

1. Menexosa O.I1. u np. buomoruueckuii KOHTPOJIb OKPYXKAFOIICH CPEABI: OMOMHIUKALIMS U OHOTE- 

crupoBanue. — M: Akazemus, 2010. 288 c. 
2. l'omumma A H. ITpoMbIiieHHAs SKOIOTHSI 1 MOHUTOPHUHT 3arpsi3HEHUS PUPOAHOH cpe bl 

[Texcr]: YueOuuk /A H. IN'omuuun. — 2-¢ u3a., ucop. — M.: Onukc, 2010. - 332 ¢. ISBN 978-5-488-00994-3. 

3. Kapnenkos, C.X. Oxonorus: yueOnuk nms By3os / C.X. Kapnenkos. - M. :[lupekr-Meaua, 2015. - 

662 c. 
4. Huxurun H.C., Kyznenosa H.B. CoBepiieHCTBOBaHHE METOIOB SKOIOTHUECKOTO MOHHTOPUHTA 

3arpsI3HCHIUS OKpY:KaroIeii cpeast // Marepuaist koHbpepeHnn «CTparerus pa3BUTHsI CEIBCKOTO XO3SHCTBA 

B COBPEMCHHBIX YCIIOBUSIX - IPOAOLKeHIE HAayuHoro Hacieaus Jlucromana I E., akagemuxa BACXHAJI



  

(РАСХН), доктора технических наук, профессора. Волгоград, 6-7 ноября 2018 г. Издательство: Вол-

гоградский государственный аграрный университет, 2019. С. 229-235. 

5. Рожкина А.В. Эффективность применения ГИС-технологий в экологическом мониторинге 

// Сборник научных трудов по материалам региональной научно-практической конференции «ОБРА-

ЗОВАНИЕ. НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ – 2019». Издательство: Общество с ограниченной ответствен-

ностью "СЕКВОЙЯ". 2019. с. 117-119. 

6. Санжарова Н. И., Панов А. В., Кузнецов В. К., Исамов Н. Н., Карпенко Е. И., Гордиенко Е. 

В., Микаилова Р. А. Комплексный радиационно-экологический мониторинг в районе расположения 

радиационно опасных объектов как составная часть единой системы государственного экологическо-

го мониторинга // Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика. Издательство: Обнин-

ский институт атомной энергетики - филиал федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ" (Обнинск). №1. 2019. С. 131-142. 

7. Макаревич Т.А., Уточкина С.П. Экологический мониторинг, контроль и экспертиза / Учеб-

ное пособие. Изд-во: Белорусский государственный университет. 2012. 223 с. 

8. Дмитриев В.В., Фрумин Г.Т. Экологическое нормирование и устойчивость природных си-

стем. – СнП., 2004. – 294 с. 

9. Исаченко А.Г. Экологическая география России. – Сиб.: Изд-во Сиб ГУ, 2001. – 205 с. 

10. Основы экологической геофизики. СнП.: Изд-во «Лань», 2004.- 384 с. 

11. http://www.lib.tsu.ru/ru- Электронная библиотека НБ ТГУ. 

12. http://www.mnr.gov.ru – сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

13. http://www.meteorf.ru – Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды. 

14. http://www.hydrology.ru – ФГБУ Государственный гидрологический институт. 

 

12. Перечень информационных ресурсов 

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office 

Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, 

MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook); 

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.). 

б) информационные справочные системы: 

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – 

http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system  

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index  

– ЭБС Лань – http://e.lanbook.com/     

– ЭБС Консультант студента – http://www.studentlibrary.ru/   

– Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru/  

в) профессиональные базы данных (при наличии): 

– Электронный атлас параметров устойчивого инновационного развития – http://lt-gis.ru/ 

– База данных мониторинга качества жизни населения макрорегионов России.– 

https://качествожизни.life; 

– Региональное устойчивое развитие: аналитические обзоры. - 

http://www.rypravlenie.ru/?page_id=3392 

 

13. Материально-техническое обеспечение 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к 

сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным спра-

вочным системам. 

 

14. Информация о разработчиках 

(PACXH), noxTopa TeXHHUECKUX Hayk, nmpodeccopa. Bonrorpan, 6-7 vos6ps 2018 r. Uznarensctso: Bon- 
rOrpaacKuil rocyJapCTBEHHBIN arpapHblil yausepeuret, 2019. C. 229-235. 

5. Poxkuna A.B. D¢ ¢exrrBrocts npumenenust [ MC-texHOMOrHi B 9KOIOTHYECKOM MOHHTOPUHTE 

// COOpHHK Hay4HBIX TPYAOB IO MaTepUaiaM PErHOHATBHON Hay4dHO-NpakTHueckoi konpepeHmu «ObPA - 
30BAHHME. HAYKA. TEXHOJIOI'MU — 2019». U3aatenbpcrBo: OOMIECTBO C OrPaHHYCHHON OTBETCTBECH- 

nocteio "CEKBOMSA". 2019. ¢. 117-119. 

6. Camxaposa H. ., Ilanos A. B., Kysuenos B. K., Ucamos H. H., Kapnienko E. W., I'opauenxko E. 

B., Muxkaunosa P. A. KoMmuiekcHbIi pagualiiOHHO-3KOIOTHYECKHH MOHUTOPUHT B PafioHe PacroaoKEeHUS 
PaIuaIOHHO ONACHBIX 0OBEKTOB KaK COCTABHAS YACTh CAUHOW CUCTEMBI IOCY IAPCTBEHHOTO SKOJIOTUYECKO- 

ro MoHuTopuHra // I3sectus BeicIInX yueOHBIX 3aBeacHui. AnepHas sHepretuka. M3narenscreo: OOHMH- 

CKUI HHCTHUTYT aTOMHO SHEPreTHKH - Quarai GeaeparbHOro rocy JapCTBEHHOTO aBTOHOMHOTO 00pa3oBa- 
TEJIBHOTO YUPEKACHHS BRICIIEro oOpazoBanus "HaunoHanbHbIN HcCIe0BATEIBCKHN SACPHbBIH YHUBEPCUTET 

"MUDU" (O6HmHCK). Nel. 2019. C. 131-142. 

7. Maxkapesuu T.A., Yroukuna C.I1. Dkogoruuecknii MOHUTOPUHT, KOHTPOJIb U 3KciepTusa / Yueh- 

Hoe nocooue. M3n-so: benopycckuii rocyjapcreeHnsli yauBepeureT. 2012, 223 c. 
8. Imurtpues B.B., ®pymun I'.T. Ixonormiaeckoe HOpMHPOBAHKE U YCTOHYUBOCTD MPUPOAHBIX CH- 

crem. — CHIL., 2004. — 294 c. 

9. Ucauenko A.I'. Jkonoruueckas reorpadust Poccun. — Cub.: Uzg-so Cub 'Y, 2001. — 205 c. 
10. OcHoBsl 3xo0n0ormdeckoii reodpusuxu. CHIL: M3a-Bo «Jlauby, 2004.- 384 c. 

11. http://www lib.tsu.ru/ru- nexrponnas oudmuoreka Hb TI'Y. 

12. http://www.mnr.gov.ru — calit MuHHUCTEpPCTBA MPUPOIAHBIX PECYPCOB U IKOJOTHH Poccuiickoit 

®deacpannm. 
13. http://www.meteorf.ru — @eaepanpHas cayk0a Mo THAPOMETEOPOIOTUH U MOHHUTOPHHTY OKPY- 

JKarOIIEN Cpebl. 
14. http://www.hydrology.ru — ®I'BY T'ocynapcTBeHHBIH THAPOIOTHUCCKHUA HHCTUTYT. 

12. Ilepeyens nHGpOpMAIHOHHBIX peCypCcoB 

a) TULCH3UOHHOE U CBOOOTHO PACIPOCTPAHIEMOE MPOrPAMMHOE 00CCIICUCHHUE: 
— Microsoft Office Standart 2013 Russian: maket mporpamm. Biiirouaet npunoskenus: MS Office 

Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, 

MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook); 
— mybauyHO moctymHble obnaunsie Texnonorun (Google Docs, Snnexkc auck u T.IL). 

6) nH(OPMAIIHOHHBIC CIIPABOYHBIC CUCTEMBI! 

— DnextponHsbli karanor Hayunoii 6ubnuorexu TI'Y — 

http://chamo.lib.tsu.ru/search/query ?locale=ru&theme=system 
— Dnekrponnas oudmoTeka (penosuropuii) TI'Y — http://vital lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index 
— 9BC Jlanp — http://e.lanbook.com/ 

— 9BC Koncynbrant cryaeHra — http://www.studentlibrary.ru/ 
— OOpasosarensHas mwiardopma KOpaiir — https://urait.ru/ 
B) npogeccroHa bHbic 6a3bl JAHHBIX (TP HATHIUH): 

— DJICKTPOHHBIH aT/IaC MapaMeTPOB YCTOWYHMBOIO WHHOBALIMOHHOTO pa3sutust — http:/It-gis.ru/ 

— baza JaHHBIX MOHUTOPHHTA Ka4UCCTBA »KU3HU HACCIICHUA MaKPOPCruOHOB Poccun.— 

https://xauecTBorku3nu life; 

— PernonanpHOE yCTOIYMBOE Pa3BUTHE: AHATHUTHYCCKUAEC 0030PHI. - 

http://www.rypravlenie.ru/?page 1d=3392 

13. MaTtepuaJib HO-TEXHHYECKOE o0ecrneyeHHe 

AymuTopuu 1711 MPOBEACHUS 3aHATHH JICKIIMOHHOTO THIIA. 
AymuTopuu 171 MPOBEACHHS 3aHATHI CEMUHAPCKOTO THITA, WHANBUAYAITBHBIX U TPYIIOBBIX KOH- 

CYIBTAIMI, TEKYIIETO KOHTPOJIA U IIPOMEKYTOTHOH aTTECTAIHH. 

IMomeueHus A1 CaMOCTOSITSIEHOM PadOThI, OCHAIICHHBIC KOMIBIOTCPHON TEXHUKOM U JOCTYIIOM K 

cet IHTEpHET, B 3NCKTPOHHYIO NHPOPMAHOHHO-00pa30BaTeIbHYIO Cpeny U K HHQOPMAIIMOHHBIM CIIpa- 
BOYHBIM CHCTEMAaM. 

14. Uudopmanusi 0 pa3pabdoTunKax

http://www.meteorf.ru/
http://www.hydrology.ru/
http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
http://lt-gis.ru/
https://качествожизни.life/
http://www.rypravlenie.ru/?page_id=3392
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