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ВВЕДЕНИЕ 
1. Оценочные материалы по дисциплине (модулю) являются обязательным обособленным приложением к Рабочей программе 
дисциплины (модуля) и представлены в виде оценочных средств. 
2. Оценочные материалы является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 
обучающимися указанной дисциплины (модуля). 
3. При помощи оценочных материалов осуществляется контроль и управление процессом формирования обучающимися компетенций, 
из числа предусмотренных ФГОС ВО в качестве результатов освоения дисциплины (модуля). 
4. Оценочные материалы по дисциплине (модулю) включают в себя: 
- оценочные средства, применяемые при промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины (модуля). 
- оценочные средства, применяемые в рамках индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРО; 
- оценочные средства, применяемые для текущего контроля; 
5. Разработчиками оценочных материалов по дисциплине (модулю) являются преподаватели кафедры, обеспечивающей изучение 
обучающимися дисциплины (модуля), в Академии. Содержательной основой для разработки оценочных материалов является Рабочая 
программа дисциплины (модуля). 

Перечень видов оценочных средств 

Перечень вопросов для зачета, 
темы дискуссий, 
вопросы для проведения устных и письменных опросов, 
темы рефератов, 
тесты, 
кейс задачи 

Средства для промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины 

Нормативная база проведения промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 
Экономическая теория 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО Бурятская 
ГСХА» 

 

 
Основные характеристикипромежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины (модуля) 

1 2 

Цель промежуточной аттестации - установление уровня достижения каждым обучающимся целей обучения по данной 
дисциплине 

 

Форма промежуточной аттестации - зачёт / дифференцированный зачет 

Место  процедуры получения зачёта в 
графике  учебного процесса 

1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта   осуществляется за счёт  учебного 
времени (трудоёмкости), отведённого на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРО, на последней неделе семестра 
 

Основные условия получения 
обучающимся зачёта: 

1) обучающийся  выполнил все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитался 
об их выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине 

  



 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Перечень вопросов к экзамену 
1. Глобальные экологические проблемы, их связь с другими глобальными проблемами человечества (демографической, 
проблемой преодоления отсталости развивающихся стран, 
сохранение мира на Земле и др.). (УК-2; ОПК-3) 
2. Природные ресурсы, их классификации. Проблемы рационального использования. Природные условия. (УК-2; ОПК- 
3) 
3. Концепции мирового развития с учетом экологических ограничений. Работы Дж. Форрестера «Мировая динамика», Д. 
Медоуза и др. (УК-2; ОПК-3) 
4. Понятие устойчивое развитие. Основные этапы формирования концепции устойчивого развития. Основные критерии 
(показатели) устойчивого развития. Понятие сильной и слабой 
устойчивости. (УК-2; ОПК-3) 
5. Теорема Коуза. (УК-2; ОПК-3) 
6. Ограничения техногенного пути развития экономики. Необходимость перехода к устойчивому развитию. (УК-2; ОПК- 
3) 
7. Направления экологизации экономического развития. Альтернативные варианты решения экологических проблем. (УК 
-2; ОПК-3) 
8. Развитие малоотходных и ресурсосберегающих технологий. Технологические изменения. Прямые природоохранные 
мероприятия. (УК-2; ОПК-3) 
9. Конечные результаты в природопользовании. Природно-продуктовые вертикали. (УК-2; ОПК-3) 
10. Природоемкость, типы показателей природоемкости, их применение. Природоемкость как критерий устойчивого 
развития. Концепция критического природного капитала. (УК-2; ОПК-3) 
11. Содержание и сущность понятий «экологические издержки» и «экологические затраты». Классификация 
экологических затрат. (УК-2; ОПК-3) 
12. Учет природных ресурсов. Кадастры природных ресурсов, их недостатки. Комплексный территориальный кадастр 
природных ресурсов (КТКПР). (УК-2; ОПК-3) 
13. Необходимость определения экономической ценности природы. Понятие содержание и сущность экономической 
оценки природных ресурсов. (УК-2; ОПК-3) 
14. Методические подходы к экономической оценке природных ресурсов. (УК-2; ОПК-3) 
15. Концепция общей экономической ценности (стоимости). Углеродный кредит. (УК-2; ОПК-3) 
16. Особенности экономической оценки отдельных видов природных ресурсов (биологических, земельных, водных, 
минерально-сырьевых и др.). (УК-2; ОПК-3)Метод субъективной оценки стоимости (метод выраженных предпочтений). 
Метод гедонистического ценообразования (метод «оценивания наслаждения»). Метод транспортнопутевых затрат. (УК- 
2; ОПК-3) 
18. Оценка экологического воздействия и ущерба. Методические вопросы экономической оценки ущерба от загрязнения 
атмосферного воздуха и водных источников. (УК-2; ОПК-3) 
19. Проблемы экологизации крупных комплексов (АПК, ТЭК, Металлургический комплекс, Лесной комплекс). (УК-2; 

  



ОПК-3) 
20. Подходы к механизмам реализации экологической политики. Экологическая безопасность. Макроэкономическая 
политика и экологический фактор. «Провалы» рынка. Неэффективность государственной политики. Институциональная 
неэффективность. (УК-2; ОПК-3) 
21. Экономический механизм природопользования. Типы и элементы экономического механизма природопользования. 
(УК-2; ОПК-3) 
22. Система платежей за загрязнение окружающей среды в России. (УК-2; ОПК-3) 
23. Виды и структура платы за пользование природными ресурсами. (УК-2; ОПК-3) 
24. Экологическое нормирование. Санитарно-гигиенические нормативы качества. Нормативы качества производственно- 
хозяйственной деятельности. Комплексные нормативы качества. 
(УК-2; ОПК-3) 
25. Экологическая экспертиза. ОВОС. (УК-2; ОПК-3) 
26. Экологическая сертификация. (УК-2; ОПК-3) 
27. Лицензирование видов деятельности. Лимитирование природопользования. (УК-2; ОПК-3) 
28. Парадигмы экономики (УК-2; ОПК-3) 
29. Среда обитания человечества (УК-2; ОПК-3) 
30. Природные и природно-антропогенные свойства среды(УК-2; ОПК-3) 
31. Виды природопользования (УК-2; ОПК-3) 
32. Природные условия и природные ресурсы в макроэкономической модели (УК-2; ОПК-3) 
33. Баланс природных ресурсов мира (УК-2; ОПК-3) 
34. Минеральные и земельные ресурсы (УК-2; ОПК-3) 
35. Лесные и водные (УК-2; ОПК-3) 
36. Исторические типы природопользования (УК-2; ОПК-3) 
37. Рост мирового населения как главный фактор роста потребления ресурсов (УК-2; ОПК-3) 
38. Экологические ограничения роста мировой экономики (УК-2; ОПК-3) 
39. Концепция «пределов роста» (УК-2; ОПК-3) 
40. Макроэкономика природопользования: принципы и модели (УК-2; ОПК-3) 
41. Национальная юрисдикция природопользования (УК-2; ОПК-3) 
42. Межгосударственные конфликты природопользования (УК-2; ОПК-3) 
43. Мезоэкономика природопользования (УК-2; ОПК-3) 
44. Микроэкономика природопользования (УК-2; ОПК-3) 
45. Управление природопользованием (УК-2; ОПК-3) 
46. Международные договоры (УК-2; ОПК-3) 
47. Экономические механизмы управления (УК-2; ОПК-3) 
48. Региональные проблемы управления природопользованием в разных регионах (УК-2; ОПК-3) 
 
Темы дискуссий 
Тема 1. Эколого-экономический механизм природопользования 
Тема 2. Качество окружающей природной среды, методы управления 
Тема 3. Экологическое нормирование 
Тема 4. Экономический механизм природопользования 
Тема 5. Экологические затраты производства 
Тема 6. Особенности формирования экологических затрат на Байкальской природной территории 
Тема 7. Экономическая оценка биоразнообразия 
Тема 8. Эколого-экономическая эффективность природоохранных мероприятий. 
Тема 9. Математическое моделирование в задачах экономики природообустройства и водопользования 
Тема 10. Финансирование и планирование природопользования 
Тема 11. Формирование комплексных программ природопользования. 
Тема 12. Ресурсный потенциал мирового хозяйства 
 
Вопросы для проведения устных и письменных опросов 
1. Глобальные экологические проблемы 
2. Технологические изменения. Прямые природоохранные мероприятия. 
3. Конечные результаты в природопользовании. Природно-продуктовые вертикали. 
4. Природоемкость, типы показателей природоемкости, их применение. Концепция критического природного капитала.  
5. Содержание и сущность понятий «экологические издержки» и «экологические затраты». Классификация 
экологических затрат. 
6. Учет природных ресурсов. Кадастры природных ресурсов, их недостатки. Комплексный территориальный кадастр 
природных ресурсов (КТКПР). 
7. Необходимость определения экономической ценности природы. Понятие содержание и сущность экономической 
оценки природных ресурсов. 
8. Технологические изменения. Прямые природоохранные мероприятия. 
9. Конечные результаты в природопользовании. Природно-продуктовые вертикали. 
10. Природоемкость, типы показателей природоемкости, их применение. Природоемкость как критерий устойчивого 
развития. Концепция критического природного капитала. 
11. Содержание и сущность понятий «экологические издержки» и «экологические затраты». Классификация 
экологических затрат. 
12. Учет природных ресурсов. Кадастры природных ресурсов, их недостатки. Комплексный территориальный кадастр 

  



природных ресурсов (КТКПР). 
13. Необходимость определения экономической ценности природы. Понятие содержание и сущность экономической 
оценки природных ресурсов. 
 
Тесты 
Вариант 1 
Тест 1. Природопользование делит на общее и специальное: 
а) экономист; 
б) эколог; 
в) юрист; 
г) философ; 
д) экономист-эколог. 
Тест 2. Какая экономическая школа впервые обращает внимание на взаимодействие общества и природы: 
а) марксистская политэкономия; 
б) меркантилизм; 
в) физиократы; 
г) классическая политэкономия; 
д) австрийская неолиберальная школа. 
Тест 3. Эколого-экономический потенциал — это: 
а) совокупность природных элементов, свойств и явлений, которые можно мобилизовать, привести в действие, 
использовать для обеспечения функционирования экономики; 
б) процесс совместного развития общества и природы; 
в) кругооборот веществ, энергии и информации в окружающей природной среде; 
г) неиссякаемая часть природных ресурсов, недостаток в которых не ощущается сейчас и не предвидится в обозримом 
будущем; 
д) совокупность всех природных ресурсов без привязки к экономике государства. 
Тест 4. Природные ресурсы — это: 
а) тела и силы природы, которые на данном этапе развития общества могут быть использованы в 
качестве предмета потребления или средства производства; 
б) внешняя среда экономики, обеспечивающая общие условия ее функционирования; 
в) элементы и свойства природы, не требующие для своего вовлечения в процесс жизнедеятельности общества 
предварительных затрат труда; 
г) верхняя оболочка Земли; 
д) вода, воздух, полезные ископаемые. 
Тест 5. Фронтальная «ковбойская» экономика — это когда основное внимание при обеспечении экономического роста 
уделяется: 
а) труду и капиталу, а территория, природные ресурсы не ограничены; 
б) только капиталу; 
в) труду, капиталу с учетом охраны природы; 
г) гармонии во взаимодействии общества и природы; 
д) капиталу с учетом охраны природы. 
Тест 6. Сырье, топливо — это природные ресурсы: 
а) незаменимые; 
б) заменимые; 
в) рекреационные; 
г) общественные; 
д) возобновимые. 
Тест 7. В иерархии человеческих потребностей («пирамида потребностей» А. Маслоу) потребности в качественной 
среде обитания находятся на уровне: 
а) физиологических потребностей; 
б) потребностей в безопасности; 
в) социальных потребностей; 
г) потребностей в самореализации; 
д) комфортного существования. 
Тест 8. Эколого-экономические интересы, классифицируемые по временному критерию, представляют собой интересы: 
а) территориальные и глобальные; 
б) коллективные и общественные; 
в) текущие и перспективные; 
г) личные и территориальные; 
д) общественные и глобальные. 
Тест 9. Что относится к основным принципом (правилам), определяющим конкретные формы и субъекты собственности 
на ресурсы природы: 
а) целостность экосистем; 
б) ограниченность ресурсов; 
в) размер трансакциональных издержек по установлению прав собственности; 
г) уровень эколого-экономического обобществления; 
д) народные традиции в природопользовании; 
е) верны а), б), в) и г); 

  



ж) верны все ответы. 
Тест 10. Какие функции собственности непосредственно связаны с функционированием конкретных форм 
собственности на ресурсы природы: 
а) фиксация исключительной принадлежности природных богатств; 
б) интерес к использованию объектов собственности и несение ответственности за них; 
в) фиксация принадлежности природных ресурсов населению определенной территории и обеспечение ответственности 
за их функционирование; 
г) установление ответственности за судьбу и эффективное функционирование ресурсов природы; 
д) верны б) и г). 
Тест 11. Эколого-экономические закономерности (принципы) — это: 
а) результат взаимодействия экологизированных экономических законов и законов природы; 
б) жесткая взаимосвязь между экономическими и экологическими явлениями; 
в) модификация экономических законов из-за экологического кризиса; 
г) результат возникновения новых экономических законов; 
д) верны а) и в). 
Тест 12. Провалы рынка не связаны с: 
а) нарушением условий совершенной конкуренции; 
б) внешними эффектами; 
в) неопределенностью имущественных отношений; 
г) совершенной конкуренцией («невидимой рукой»); 
д) действиями государства. 
Тест 13. Какие причины являются условием превращения ресурса свободного доступа в частный товар: 
а) неограниченность ресурсов; 
б) относительная исчерпаемость ресурсов; 
в) возобновимость ресурсов; 
г) ограниченность ресурсов; 
д) нехватка (бедность) ресурсов. 
Тест 14. В каком из перечисленных случаев возможна договоренность только при вмешательстве государства: 
а) когда участников сделки 2—3 субъекта; 
б) при производстве частного товара; 
в) при наличии экстерналий; 
г) при отдыхе на берегу озера; 
д) верны а) и в). 
Тест 15. Условием превращения общественного блага в частный товар является: 
а) установление платы за пользование блага; 
б) установление очереди среди потребителей; 
в) устранение условий свободного доступа к благу и установление платы за его использование; 
г) усиление конкуренции (соперничества) в потреблении; 
д) уменьшением производства общественных благ. 
Тест 16. Элементами рынка экологических услуг являются: 
а) экологический аудит; 
б) экологическая сертификация продукции; 
в) рынок экотехники; 
г) рынок экологической информации; 
д) экологическое страхование; 
е) верны а), б) и д); 
ж) верны а), б), г) и д); 
з) верны а), б), г). 
Тест 17. Отрицательные внешние эффекты возникают, если: 
а) ресурсы ограничены; 
б) действие одного агента является причиной потери выгод другими; 
в) наносится экономический ущерб загрязнением окружающей среды и потери не компенсирует его производитель; 
г) искажается общественная стоимость блага; 
д) верны все ответы; 
е) верны а), б) и г); 
ж) верны б) и в). 
Тест 18. Оценка ресурсов природы необходима для: 
а) определения объема оборота средств в теневой экономике; 
б) занижения объема ВВП; 
в) точного определения объема национального богатства; 
г) обеспечения эквивалентности внешней торговли; 
д) увеличения потребления природных ресурсов. 
Тест 19. Рыночная стоимость экологического блага при отсутствии цены; 
а) всегда устанавливается на уровне спроса и предложения; 
б) включает равновесную цену + дополнительную выгоду потребителя; 
в) площадь под кривой предельной полезности; 
г) площадь под кривой предельных издержек; 
д) готовность платить потенциального потребителя. 

  



Тест 20. Экологический паспорт предприятия — это документ: 
а) по предотвращению неприемлемых последствий деятельности фирмы для окружающей среды и населения; 
б) согласования проектной и предпроектной документации; 
в) декларация об инвестиционных намерениях; 
г) содержащий характеристику взаимоотношений предприятия и окружающей среды на основе 
материальных балансов; 
д) содержащий размер природных ресурсов, находящихся в пользовании у предприятия. 
Тест 21. Основой коэффициента дисконтирования является: 
а) сложный процент; 
б) номинальный ссудный процент; 
в) время эксплуатации ресурса; 
г) реальный ссудный процент; 
д) инфляция. 
Тест 22. Ставка дисконта (ставка процента для дисконтирования) — это: 
а) типичный процент, под который фирма может занять финансовые средства; 
б) будущая стоимость объекта оценки; 
в) норма прибыли; 
г)(1+г)t; 
д) уровень инфляции. 
Тест 23. Позитивное стимулирование, если используются: 
а) штрафы за экологические правонарушения; 
б) экологическая сертификация; 
в) метод ускоренной амортизации природоохранных объектов; 
г) акцизы; 
д) государственное субсидирование. 
Тест 24. Метод ускоренной амортизации предполагает: 
а) равномерное перенесение стоимости природоохранного оборудования в течение срока эксплуатации; 
б) уменьшение налогооблагаемой базы прибыли фирмы; 
в) досрочное списание природоохранного объекта; 
г) прогрессивную норму амортизации природоохранного объекта; 
д) разрешает предприятию самостоятельно устанавливать норму амортизации. 
Тест 25. Затратный принцип платы за пользование природным ресурсом применяется при установлении платы за: 
а) лес на корню; 
б) разрешение на отстрел промысловых животных; 
в) забор воды промышленными предприятиями; 
г) участие в конкурсе (аукционе); 
д) строительство нового предприятия. 
Тест 26. Что появляется элементом системы платежей за природные ресурсы: 
а) вид платы; 
б) порядок установления, изъятия и использования платы; 
в) метод определения размера отдельных видов платежей; 
г) конъюнктура рынка (спрос и предложение); 
д) уровень благосостояния населения. 
Тест 27. Производитель получит дополнительный доход при неизменном объеме производства, если: 
а) ресурсы использует в меньшем объеме, чем получено лицензий; 
б) укладывается в рамки лицензионного объема; 
в) использует ресурс сверх норматива; 
г) использует ресурс без лицензии; 
д) увеличивает лицензионный объем. 
Тест 28. В лесах I группы допускается: 
а) лесоэксплуатация без ограничений; 
б) лесоэксплуатация в небольших объемах, не подрывающих возможности лесов к воспроизводству; 
в) рекреационная деятельность; 
г) санитарные рубки и отстрел излишней численности животных; 
д) лесоэксплуатация по особым разрешениям. 
Тест 29. Какова доля АЭС в выработке электроэнергии? 
а) меньше 10%; 
б) 10-15%; 
в) 15-20%; 
г) 20-25%; 
д) больше 25%. 
Тест 30. Перечислите три типа экономических механизмов природопользования; 
а) компенсирующий; стимулирующий; жесткий; 
б) регулирующий; жесткий; мягкий; 
в) стимулирующий; регулирующий; контролирующий; 
г) нет правильного ответа. 
Вариант 2 
1. Водопользование в производственных процессах с точки зрения природопользователя является 

  



видом природопользования: 
а) вспомогательным; 
б) побочным; 
в) основным; 
г) не имеет значения; 
д) малозначительным. 
2. Экономика природопользования — это наука: 
а) естественнонаучная; 
б) междисциплинарная; 
в) чисто экономическая; 
г) гуманитарная; 
д) социально-экономическая. 
3. Эколого-экономические процессы (явления) — это: 
а) непосредственные связи людей в сфере производства; 
б) природопользование и другие виды воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду; 
в) воздействие окружающей природной среды на условия общественного производства; 
г) любая деятельность человека; 
д) природные катастрофы и катаклизмы. 
4. Экономическим ресурсом не является: 
а) труд и капитал; 
б) природные ресурсы (природный капитал); 
в) природные, трудовые и капитальные активы; 
г) ноосфера; 
д) сырье. 
5. Сильная устойчивость — это; 
а) полное сохранение природного капитала; 
б) экономический рост, приспособленный для «зеленого» измерения ВВП; 
в) экологосбалансированная экономика; 
г) взаимозамещение капиталов (производственного, человеческого и природного), то есть правило постоянного  
капитала; 
д) отказ от потребления природных ресурсов. 
6. Полезные ископаемые относятся к группе природных ресурсов: 
а) исчерпаемых; 
б) возобновимых; 
в) неисчерпаемых; 
г) потенциально-перспективных; 
д) невозобновимых. 
7. Потребности в качественной среде обитания, экологически чистом продукте не возникнут, если не удовлетворены: 
а) потребности в уважении; 
б) физиологические потребности; 
в) потребности в самореализации; 
г) социальные потребности; 
д) потребности технического прогресса. 
8. Содержанием (сущностью) отношений собственности на ресурсы природы является то, что земля и другие природные 
ресурсы: 
а) представляют «основу жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории»; 
б) являются исключительно объектами частной собственности; 
в) могут находиться в государственной и муниципальной формах собственности; 
г) представляют совокупность правовых норм, регулирующих использование природной среды для удовлетворения 
потребностей; 
д) являются объектами частной общенационального достояния. 
9. Наличие трансакций в процессе установления прав собственности на ресурсы природы связано с: 
а) научно-технической неопределенности ситуации; 
б) согласием участников переговоров по регулированию прав собственности; 
в) отсутствием объективной (достоверной) информации об объекте собственности; 
г) неуступчивостью участников переговоров по регулированию прав собственности; 
д) правовыми неопределенностями; 
е) уровнем эколого-экономического обобществления; 
ж) верны а), в) и д); 
з) верны а), д) и е). 
10. Если одни и те же субъекты одновременно выполняют функции хозяйствующих и социальных субъектов, то это 
приведет: 
а) обязательно к нерациональному природопользованию; 
б) оптимизируют нагрузку на природные системы; 
в) в одних случаях — к эффективному хозяйствованию, а в других — к нерациональному природопользованию; 
г) не оказывает никакого влияния; 
д) ни один из выше отмеченных пунктов не может быть ответом на поставленный вопрос. 
11. Эколого-экономической закономерностью является взаимосвязь между: 

  



а) выделенным объемом затрат на охрану природы и качественным состоянием окружающей среды; 
б) народонаселением и экономическим ростом; 
в) загрязнением окружающей среды и ростом объема производства; 
г) солнечной активностью и объемом загрязнения окружающей среды; 
д) качеством окружающей среды и ростом благосостояния населения. 
12. Неоклассическая теория в отличие от экономики благосостояния больше внимания уделяет на: 
а) частный товар; 
б) общественное (национальное) богатство; 
в) клубные товары; 
г) ресурсы совместного потребления; 
д) природные ресурсы. 
13. Клубным (облагаемым пошлиной) благом являются: 
а) охранные территории местного значения; 
6) земельные ресурсы; 
в) лесные угодья; 
г) ресурсы биоразнообразия; 
д) оборона государства. 
14. Теорема Коуза предполагает: 
а) отсутствие транзакционных издержек; 
б) отсутствие или недостаточность информации; 
в) нерациональное поведение всех заинтересованных лиц; 
г) нарушение всех видов соглашений; 
д) наличие естественных монополий. 
15. Кто несет потери от положительного внешнего эффекта: 
а) третьи лица; 
б) производитель; 
в) покупатель; 
г) население; 
д) никто. 
16. Специфичность рынка в экологической сфере связана с тем, что: 
а) мероприятия по охране окружающей среды всегда дают материализованный продукт; 
б) объекты собственности на ресурсы природы являются специфичными; 
в) средства, вложенные в природоохранную сферу, чаще всего выпадают из индивидуального кругооборота капитала 
фирмы; 
г) эффект (услуги) природоохранной деятельности получают третьи лица; 
д) верны а), б) и г); 
е) верны б), в) и г); 
ж) верны б) и в). 
17. Интернализация внешних эффектов — это: 
а) осуществление принципа «платит жертва»; 
б) превращение внешних эффектов во внутренние издержки (выгоды) их производителей; 
в) производство фирмами товара, производство которого загрязняет окружающую среду; 
г) нанесение экономического ущерба третьим лицам (населению); 
д) введение имущественных прав на ассимиляционный потенциал. 
18. Экономическая оценка природных ресурсов — это: 
а) качественная и количественная опись объектов и явлений природы; 
б) денежное выражение их народнохозяйственной ценности (стоимости); 
в) количественное определение их полезности; 
г) любой доход от их использования; 
д) готовность платить за их использование. 
19. Причинами возникновения дифференциальной ренты являются: 
а) частная собственность на землю (природные ресурсы); 
б) плодородие (производительность) отдельных участков земли, качество природных ресурсов, местоположение 
ресурсов природы; 
в) дополнительные инвестиции по повышению плодородия и качества ресурсов природы; 
г) верны все ответы; 
д) верны а) и б). 
20. Экономическая эффективность — это: 
а) получение больших эффектов при неизменных затратах; 
б) достижение больших результатов при увеличении количества применяемых ресурсов; 
в) неизменные результаты при уменьшающих затратах ресурсов; 
г) получение меньших результатов при неизменных затратах ресурсов; 
д) верны а), в) и г); 
е) верны а), б) и г); 
ж) верны а) и в). 
21. Дисконтирование — это: 
а) определение потерь в связи с консервацией ресурсов для будущих поколений; 
б) приведение доходов, выплачиваемых (получаемых) через определенный срок, к сегодняшнему периоду при 

  



существующей ставке процента; 
в) цена за использование ресурсов, предложение которых строго фиксировано; 
г) оценка альтернативной стоимости (упущенной выгоды) использования ресурсов; 
д) изменение ценности природных ресурсов во времени. 
22. Приведение будущих стоимостей к сегодняшним осуществляется с помощью формулы: 
а) PV=FV(1/ (1+г)); 
б) PV=(l+r)t; 
в) PV=FV(l/(l+r)t); 
г) РV=FV(1+г)t, 
д) PV=FV(l/(l-r)t); 
где PV — текущая стоимость; FV — будущая стоимость. 
23. Поощрительная функция стимулирования рационального природопользования проявляется, если: 
а) усиливается ответственность субъектов природопользования; 
б) возмещается причиненный ущерб; 
в) стимулы основываются на соизмерении затрат и результатов природоохранной деятельности; 
г) устанавливается природопользование на договорных отношениях; 
д) устанавливаются одинаковые требования по выбросам. 
24. Наиболее позитивный вклад в природоохранную деятельность и дальнейшее развитие фирмы вносят: 
а) экологические нормативы; 
б) торговля правами за загрязнение; 
в) платежи; 
г) налоги; 
д) государственное субсидирование. 
25. Платность в природопользовании не выполняет функции: 
а) стимулирования экономии природных ресурсов; 
б) аккумуляции средств для финансирования природоохранных мероприятий; 
в) выравнивания условий хозяйствования при использовании природных ресурсов; 
г) стимулирования увеличения антропогенной нагрузки на природную среду; 
д) верны в) и г). 
26. Принципами платы за пользование ресурсами являются: 
а) плата за лучший ресурс должна быть выше; 
б) стимулирование снижения ресурсоемкости продукции; 
в) перенос бремени платежей на потребителей; 
г) верны а) и в); 
д) верны а) и б); 
е) верны а), б) и в). 
27. Плата за загрязнение окружающей среды взимается за: 
а) выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников; 
б) захламление леса (недорубы и т.п.); 
в) превышение предельно допустимых выбросов (сбросов); 
г) размещение отходов; 
д) верны а), б), в) и г); 
е) верны а), б) и г); 
ж) верны а), в) и г); 
з) верны а) и в). 
28. Основным (по объему) водопотребителем является 
а) орошение; 
б) сельское хозяйство; 
в) промышленность; 
г) жилищно-коммунальное хозяйство; 
д) водный транспорт. 
29. Функционирование металлургического комплекса сопряжено с ущербом окружающей среде. В наибольшей степени 
этот ущерб проявляется при воздействии на 
а) водные объекты; 
б) атмосферу; 
в) леса и другой растительный мир; 
г) почву в связи с размещением отходов; 
д) животный мир. 
30. В каком году было подписано «Киотское соглашение»? 
а) 1997; 
б) 1990; 
в) 1993; 
г) 1989. 
Вариант 3 
1. Общее природопользование: 
а) требует какого-то специального разрешения; 
б) осуществляется в силу естественных прав, определяемых фактом рождения и существования; 
в) осуществляется на основе законов и постановлений; 

  



г) имеет целевой характер; 
д) развивается по мере увеличения необходимости. 
2. Методологические основы Экономики природопользования связаны с: 
а) классической школой; 
б) теорией внешних эффектов; 
в) сторонниками гуманистического направления; 
г) экономикой благосостояния и теорией внешних эффектов; 
д) экономической теорией. 
3. Эколого-экономические процессы (явления) — это: 
а) непосредственные связи людей в сфере производства; 
б) природопользование и другие виды воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду; 
в) воздействие окружающей природной среды на условия общественного производства; 
г) любая деятельность человека; 
д) природные катастрофы и катаклизмы. 
4. Впервые официально концепция «Устойчивое развитие» рассмотрена в: 
а) 1972 г. в Стокгольме; 
б) докладе Римского клуба; 
в) 1987 г. в докладе Г.Х. Брундтланд в ГА ООН; 
г) 1992 г. в Рио-де-Жанейро; 
д) 1996 г. в России. 
5. Слабая устойчивость: 
а) учитывает правило Хартвина; 
б) основывается на неограниченном свободном рынке; 
в) требует жестко регулируемую экономику с целью минимизации изъятия ресурсов природы; 
г) предполагает стабилизацию или уменьшение размеров экономики и численности населения; 
д) отказ от потребления природных ресурсов. 
6. Основное противоречие в развитии общества: 
а) между обществом и природой; 
б) между нынешним и прошлыми поколениями; 
в) нынешним и будущими поколениями; 
г) между неограниченными потребностями человека и ограниченными ресурсами; 
д) варианты в) и г). 
7. Нагрузку на природу можно существенно снизить: 
а) изменением структуры потребностей; 
б) «нулевым» экономическим ростом или его снижением; 
в) пропагандой о важности охраны природы для будущего развития человечества; 
г) превращением большей части планеты в заповедные территории; 
д) ужесточением природоохранных требований к загрязняющим отраслям промышленности. 
8. Эколого-экономические интересы — это: 
а) мотив деятельности (действий) людей, направленный на удовлетворение эколого-экономических потребностей; 
б) общественные потребности людей в чистой, здоровой и благоприятной среде обитания; 
в) осознанные и превратившиеся во внутренние побуждения физиологические потребности людей; 
г) подлежащие удовлетворению эколого-экономические потребности; 
д) поиск оптимального уровня загрязнения. 
9. Теорема Коуза будет действовать, если: 
а) проблема прав собственности разрешается путем личной договоренности вне зависимости от того, кому изначально  
приписываются права собственности; 
б) участников сделки (переговоров) много; 
в) имеются большие судебные издержки; 
г) отсутствует достоверная информация об объекте собственности; 
д) верны а) и г). 
10. Формой экономической реализации собственности на ресурсы природы не является: 
а) арендная плата за землю (лес); 
б) плата за загрязнение окружающей среды; 
в) ущерб от нерационального природопользования; 
г) залог, вносимый за право пользования природным ресурсом частным собственником; 
д) экологические налоги. 
11. Общественное благо (ОБ) — это: 
а) индивидуально потребляемое благо; 
б) классический товар; 
в) относительно неисчерпаемое (неистощимое) благо; 
г) частная собственность; 
д) блага, бесплатно предоставляемые государством. 
12. Характерной чертой общественных благ является: 
а) свойство высокой конкурентности (соперничества) в потреблении; 
б) свойство трудного исключения в случае, когда благо уже потребляется каким-то субъектом; 
в) свойство легкого исключения в случае, когда благо уже потребляется каким-то субъектом; 
г) отсутствия конкурентности (соперничества) в потреблении; 

  



д) верны а) и б). 
13. Какие экологические блага и природные ресурсы не относятся к общественным благам: 
а) рыбные ресурсы открытого моря; 
б) озоновый экран; 
в) экологическая безопасность; 
г) атмосферный воздух; 
д) полезные ископаемые. 
14. Провалы рынка не связаны с: 
а) совершенной конкуренцией; 
б) наличием положительных экстерналий; 
в) «загрязнением» экологической информации; 
г) правовыми неопределенностями; 
д) вмешательством государства. 
15. Кто страдает от производства отрицательного внешнего эффекта: 
а) покупатели продукции, при производстве которого загрязняется окружающая среда; 
б) третьи лица; 
в) экспортеры; 
г) импортеры; 
д) общество. 
16. Символом экологической чистоты продукта (товара) в США является: 
а) оборотная зеленая стрелка; 
б) три голубя; 
в) голубой ангел; 
г) гриф «Экологически чистый продукт»; 
д) крест на фоне земного шара. 
17. Готовность платить — это базисный принцип оценки природных ресурсов, применяемый при использовании: 
а) метода замыкающих затрат; 
б) рентного подхода; 
в) метода субъективной оценки; 
г) метода прямых расчетов; 
д) метод «затраты-результаты». 
18. Экономическая оценка природных ресурсов выполняет функцию: 
а) методологическую; 
б) учетную; 
в) познавательную; 
г) наказания за нерациональное природопользование; 
д) социальную. 
19. Экоаудит инвестиционной деятельности включает в себя: 
а) экоаудит местности; 
б) определение экологической безопасности строительства объекта; 
в) определение эколого-экономической устойчивости фирмы; 
г) верны а) и б); 
д) все ответы верны. 
20. Оценка экономической эффективности в природопользовании в первую очередь осуществляется с целью: 
а) поощрения работников, контролирующих природоохранную деятельность фирм; 
б) наказания за нерациональное природопользование; 
в) формирования у населения экоимиджа предприятия; 
г) выбора наиболее целесообразного варианта природопользования и отдельных мероприятий по охране окружающей 
среды; 
д) привлечения иностранных инвестиций. 
21. Высокая дисконтная ставка приводит к: 
а) рациональному использованию природных ресурсов; 
б) чрезмерной эксплуатации природных ресурсов; 
в) защите интересов будущих поколений в обеспечении ресурсами; 
г) заинтересованности в расширении площадей под лесом; 
д) никакого влияния не оказывает. 
22. Срок окупаемости — это: 
а) максимальный временной интервал в течение которого вложенные средства покрываются суммарными эффектами; 
б) минимальный временной интервал в течение которого вложенные средства покрываются суммарными эффектами; 
в) 1/r; 
г) верны б) и в); 
д) верны а) и в). 
23. В России наиболее широко используется: 
а) система косвенных регуляторов; 
б) метод «пряника»; 
в) специальное налогообложение на экологически вредную продукцию; 
г) система платежей за природопользование; 
д) продажа прав на выбросы. 

  



24. Инициатором корректировки размера платы за загрязнение окружающей среды с учетом освоения средств на 
выполнение природоохранных мероприятий является: 
а) контролирующий орган; 
б) муниципалитет; 
в) кредитор (банк); 
г) природопользователь; 
д) инвестор. 
25. В настоящее время плата за воспроизводство и охрану природных ресурсов установлена только по: 
а) лесу; 
б) водным ресурсам; 
в) рыбным запасам; 
г) недрам; 
д) верно а) и в). 
26. Нормативная цена земли используется при: 
а) размещении сельскохозяйственных культур; 
б) установлении налога на землю; 
в) регулировании земельных отношений (наследство, продажа, залог); 
г) установлении налога за несельскохозяйственные земли. 
д) использовании сельскохозяйственных земель не по назначению. 
27. Плата за сверхнормативное загрязнение окружающей среды и использование природных ресурсов взимается: 
а) в том же размере, что и нормативные платежи; 
б) в кратном размере и включаются в себестоимость выпускаемой продукции; 
в) в кратном размере из прибылей; 
г) с учетом срока и объема природоохранных мероприятий 
д) с учетом размера произведенных выбросов. 
28. Основные запасы пресной воды сосредоточены 
а) в озерах; 
б) в речном стоке и озерах; 
в) в подземных источниках; 
г) в ледниках; 
д) в речном стоке. 
29. Платежи за загрязнение атмосферы в пределах установленные лимитов выплачиваются 
а) из прибыли предприятия; 
б) за счет себестоимости; 
в) из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия; 
г) из совокупного дохода; 
д) в зависимости от конкретной ситуации могут использовать различные источники. 
30. Эффективность природоохранной программы основывается на: 
а) критерии ЧДД, сроке окупаемости, индексе доходности, экологическом ущербе; 
б) сроке окупаемости; 
в) только на критерии ЧДД; 
г) а, в 
 
Кейс задачи 
КЕЙС 1.  Способность рынка самостоятельно преодолевать провалы Рассмотрим промышленное предприятие, 
выбрасывающее загрязняющее вещество, которое 
приводит к тому, что фермер в ближайшей округе терпит убытки из-за снижения урожайности. Вследствие характера 
производственного процесса у предприятия существуют только две 
альтернативы: эксплуатация одной машины в день, что позволит предприятию получать общие доходы порядка 150 000 
долл. США, или работа на двух машинах, что позволит получать 250 000 долл. США в год. Однако, работа одной 
машины приведет к потерям для фермера вследствие загрязнения воздушной среды порядка 60 000 долл. США в год и 
120 000 долл. США при эксплуатации двух машин. 
Эксплуатация машин потребует затрат порядка 50 000 долл. на каждую машину. При отсутствии загрязнения от 
предприятия чистая прибыль фермера была бы 200 000 долл. 
Загрязнение воздуха в результате деятельности предприятия является экстерналией, поскольку она приводит к ущербу 
окружающей среды для фермера, который предприятие не учитывает при принятии решения о том, сколько машин 
должно быть в эксплуатации. 
Вопрос 1. Предположим, что предприятию разрешено выбрасывать загрязняющее вещество, но оно должно нести 
ответственность за ущерб, который терпит фермер. Сколько в этом случае машин будет эксплуатировать предприятие, 
чтобы максимизировать свою чистую прибыль? Какую прибыль получит в этом случае фермер? 
Вопрос 2. Может ли фермер заключить выгодное соглашение с предприятием об уменьшении числа эксплуатируемых 
машин и тем самым помочь обеим сторонам обеспечить свое 
благосостояние? Что может фермер предложить предприятию в обмен на то, что предприятие снизит количество 
эксплуатируемых машин? 
Вопрос 3. Предположим, что трансакционные затраты на подготовку и подписание соглашения, как отмечалось в 
вопросе б, составят 20 000 долл. Будет ли в этом случае целесообразным заключение соглашения? 

Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 
  



Темы рефератов 
1. Эколого-экономический механизм природопользования 
2. Экономическая оценка биоразнообразия 
3. Необходимость определения экономической ценности природы. Понятие содержание и сущность экономической 
оценки природных ресурсов. 
4. Виды природопользования 
5. Методические подходы к экономической оценке природных ресурсов. 
6. Особенности экономической оценки отдельных видов природных ресурсов (биологических, земельных, водных, 
минерально-сырьевых и др.). 
7. Оценка экологического воздействия и ущерба. Методические вопросы экономической оценки ущерба от загрязнения 
атмосферного воздуха и водных источников. 
8. Проблемы экологизации крупных комплексов (АПК, ТЭК, Металлургический комплекс, Лесной комплекс). 
9. Подходы к механизмам реализации экологической политики. Экологическая безопасность. 
Макроэкономическая политика и экологический фактор. «Провалы» рынка. Неэффективность государственной 
политики. Институциональная неэффективность. 
10. Математическое моделирование в задачах экономики природообустройства и водопользования 
11. Экономический механизм природопользования. Типы и элементы экономического механизма природопользования. 
12. Система платежей за загрязнение окружающей среды в России. 
13. Виды и структура платы за пользование природными ресурсами. 
14. Экологическое нормирование. Санитарно-гигиенические нормативы качества. Нормативы качества производственно- 
хозяйственной деятельности. Комплексные нормативы качества. 

Критерии оценивания контрольной работы текущего контроля успеваемости обучающихся (рекомендуемое) 

Комплект контрольных вопросов для проведения устных опросов 
Критерии оценивания (устанавливаются разработчиком самостоятельно с учетом использования рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся) 
Примерные критерии оценивания: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно 
пользоваться специальной терминологией); 
– использование дополнительного материала; 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, 
устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся). 
Шкала оценивания (устанавливается разработчиком самостоятельно с учетом использования рейтинговой системы 
оценки успеваемости обучающихся) 
Примерная шкала оценивания: 

Баллы 
для учета в рейтинге (оценка) 

 

Степень удовлетворения критериям 

 
86-100 баллов 

«отлично» 
Обучающийся полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса (задания); 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно. 

71-85  баллов 
«хорошо» 

Обучающийся достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса 
(задания); обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 
и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно. Допускает 1-2 
ошибки, исправленные с помощью наводящих вопросов. 

56-70  баллов 
«удовлетво-рительно» 

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но 
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

0-55  баллов 
«неудовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание (вопрос), 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отмечаются такие недостатки в подготовке 
обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

  
Критерии оценивания контрольной работы дискуссионных тем и вопросов для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
 



Перечень дискуссионных тем 
Критерии оценивания (устанавливаются разработчиком самостоятельно с учетом использования рейтинговой системы 
оценки успеваемости обучающихся) 
Примерные критерии оценивания: 
- теоретический уровень знаний; 
- качество ответов на вопросы; 
- подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.); 
- практическая ценность материала; 
- способность делать выводы; 
- способность отстаивать собственную точку зрения; 
- способность ориентироваться в представленном материале; 
- степень участия в общей дискуссии. 
Шкала оценивания (устанавливается разработчиком самостоятельно с учетом использования рейтинговой системы 
оценки успеваемости обучающихся) 
 
Примерная шкала оценивания: 

Баллы 
для учета в рейтинге (оценка) 

Степень удовлетворения критериям 

86-100 баллов 
«отлично» 

Обучающийся свободно владеет учебным материалом; проявляет навыки анализа, 
обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 
и полемики, критического восприятия информации; материал изложен грамотно, в 
определенной логической последовательности, точно 
используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения. 

71-85 баллов 
«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет 
один из недостатков: в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в формировании навыков 

 публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 
информации. 

 56-70 баллов 
«удовлетво-рительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов. 
Обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

0-55  баллов 
«неудовлетворительно» 

Не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или 
непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки 
в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов; не сформированы умения и навыки публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

  
Критерии оценивания контрольной работы тестовых заданий 

 Материалы тестовых заданий 
Материалы тестовых заданий следует сгруппировать по темам/разделам изучаемой дисциплины (модуля) в следующем 
виде: 
Тема (темы) / Раздел дисциплины (модуля) 
Тестовые задания по данной теме (темам)/Разделу с указанием правильных ответов. 
Критерии оценивания (устанавливаются разработчиком самостоятельно с учетом использования рейтинговой системы 
оценки успеваемости обучающихся) 
Примерные критерии оценивания: 
- отношение правильно выполненных заданий к общему их количеству 
Шкала оценивания (устанавливается разработчиком самостоятельно с учетом использования рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся) 
 
Примерная шкала оценивания: 

Баллы 
для учета в рейтинге (оценка) 

Степень удовлетворения критериям 

86-100 баллов «отлично» Выполнено 86-100% заданий 

71-85  баллов «хорошо» Выполнено 71-85% заданий 

56-70  баллов «удовлетво-рительно» Выполнено 56-70% заданий 

0-55  баллов «неудовлетворительно» Выполнено 0-56% заданий 

Критерии оценивания контрольной работы темы эссе 
(рефератов, докладов, сообщений) 

 
 



Перечень тем эссе/докладов/рефератов/сообщений и т.п. 
Критерии оценивания (устанавливаются разработчиком самостоятельно с учетом использования рейтинговой системы 
оценки успеваемости обучающихся) 
Примерные критерии оценивания: 
– полнота раскрытия темы; 
– степень владения понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; 
– знание фактического материала, отсутствие фактических ошибок; 
– умение логически выстроить материал ответа; 
– умение аргументировать предложенные подходы и решения, сделанные выводы; 
– степень самостоятельности, грамотности, оригинальности в представлении материала (стилистические обороты, 
манера изложения, словарный запас, отсутствие или наличие грамматических ошибок); 
– выполнение требований к оформлению работы. 
Шкала оценивания (устанавливается разработчиком самостоятельно с учетом использования рейтинговой системы 
оценки успеваемости обучающихся). 

  
Примерная шкала оценивания письменных работ: 

Баллы 
для учета в рейтинге (оценка) 

Степень удовлетворения критериям 

86-100 баллов «отлично» Содержание работы в целом соответствует теме задания. Продемонстрировано знание 
фактического материала, отсутствуют ошибки. Продемонстрировано уверенное владение 
понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления, 
аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 
Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 
взаимосвязи. 
Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа логически 
взаимосвязаны. Отражена логическая структура проблемы (задания): постановка проблемы 
– аргументация – выводы. Объем ответа укладывается в заданные рамки при сохранении 
смысла. 
Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точку зрения. Видно 
уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождено адекватными 
иллюстрациями (примерами) из практики. 
Высокая степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала: 
стилистические обороты, манера изложения, словарный запас. Отсутствуют 
стилистические и орфографические ошибки в тексте. 
Работа выполнена аккуратно, без помарок и исправлений. 

71-85  баллов «хорошо» Содержание ответа в целом соответствует теме задания. Продемонстрировано знание 
фактического материала, встречаются несущественные фактические ошибки. 
Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины 
(уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в 
употреблении терминов. 
Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 
взаимосвязи. 
Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без нарушений 
общего смысла. Части ответа логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура 
проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем ответа 
незначительно превышает заданные рамки при сохранении смысла. 
Продемонстрировано умение аргументированно излагать собственную точку зрения, но 
аргументация не всегда убедительна. Изложение лишь отчасти сопровождено адекватными 
иллюстрациями (примерами) из практики. 
Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала. 
Встречаются мелкие и не искажающие смысла ошибки в стилистике, стилистические 
штампы. Есть 1–2 орфографические ошибки. 
Работа выполнена аккуратно, без помарок и исправлений. 



56-70  баллов  «удовлетво-рительно» Содержание работы в целом соответствует теме задания. Продемонстрировано 
удовлетворительное знание фактического материала, есть фактические ошибки (25– 30%). 
Продемонстрировано достаточное владение понятийно-терминологическим аппаратом 
дисциплины, есть ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке 
аббревиатур. 
Ошибки в использовании категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 
взаимосвязи. 
Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. Части ответа логически 
разорваны, нет связок между ними. Ошибки в представлении логической структуры 
проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем ответа в 
существенной степени (на 25–30%) отклоняется от заданных рамок. 
Нет собственной точки зрения либо она слабо аргументирована. Примеры, приведенные в 
ответе в качестве практических иллюстраций, в малой степени соответствуют изложенным 
теоретическим аспектам. 
Текст работы примерно наполовину представляет собой стандартные обороты и фразы из 
учебника/лекций. Обилие ошибок в стилистике, много стилистических штампов. Есть 3–5 
орфографических ошибок. 
Работа выполнена не очень аккуратно, встречаются помарки и исправления. 

0-55  баллов  «неудовлетворительно» Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует ему в очень малой 
степени. 
Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим аппаратом 
дисциплины (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, искаженное толкование 
и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов. 
Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического материала, много 
фактических ошибок – практически все факты (данные) либо искажены, либо неверны. 
Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, нарушена заданная 
логика. Части ответа не взаимосвязаны логически. Нарушена логическая структура 
проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем ответа более 
чем в 2 раза меньше или превышает заданный. Показаны неверные ассоциативные 
взаимосвязи категорий и терминов дисциплины. 
Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной позиции. 
Отсутствуют примеры из практики либо они неадекватны. 
Текст ответа представляет полную кальку текста учебника/лекций. Стилистические 

 ошибки приводят к существенному искажению смысла. Большое число орфографических 
ошибок в тексте (более 10 на страницу). 
Работа выполнена неаккуратно, с обилием помарок и исправлений. В работе один абзац и 
больше позаимствован из какого-либо источника без ссылки на него. 

  Критерии оценивания контрольной работы участия обучающегося в активных формах обучения (доклады, 
выступления на семинарах, практических занятиях и пр.): 

Баллы 
для учета в рейтинге (оценка) 

Степень удовлетворения критериям 

86-100 баллов «отлично» Полное раскрытие вопроса; указание точных названий и определений; правильная 
формулировка понятий и категорий; самостоятельность ответа, умение вводить и 
использовать собственные классификации и квалификации, анализировать и делать 
собственные выводы по рассматриваемой теме; использование дополнительной литературы 
и иных материалов и др. 

71-85  баллов «хорошо» Недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; несущественные 
ошибки в определении понятий, категорий и т.п., кардинально не меняющих суть 
изложения; использование устаревшей учебной литературы и других источников 

56-70  баллов «удовлетво-рительно» Отражение лишь общего направления изложения лекционного материала и материала 
современных учебников; наличие достаточного количества несущественных или одной - 
двух существенных ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; использование 
устаревшей учебной литературы и других источников; неспособность осветить 
проблематику учебной дисциплины и др. 

0-55  баллов «неудовлетворительно» Темы не раскрыта; большое количество существенных ошибок; отсутствие умений и 
навыков, обозначенных выше в качестве критериев выставления положительных оценок и 
др. 

Критерии оценивания контрольной работы кейс-задач 
 



Задание (я): 
Критерии оценивания (устанавливаются разработчиком самостоятельно с учетом использования рейтинговой системы 
оценки успеваемости обучающихся) 
Примерные критерии оценивания: 
- соответствие решения сформулированным в кейсе вопросам (адекватность проблеме и рынку); 
- оригинальность подхода (новаторство, креативность); 
- применимость решения на практике; 
- глубина проработки проблемы (обоснованность решения, наличие альтернативных вариантов, прогнозирование 
возможных проблем, комплексность решения). 
Шкала оценивания (устанавливается разработчиком самостоятельно с учетом использования рейтинговой системы 
оценки успеваемости обучающихся) 
 
Примерная шкала оценивания: 
 
 

Баллы 
для учета в рейтинге (оценка) 

Степень удовлетворения критериям 

86-100 баллов «отлично» Предложенное решение соответствует поставленной в кейс-задаче проблеме. Обучающийся 
применяет оригинальный подход к решению поставленной проблемы, демонстрирует 
высокий уровень теоретических знаний, анализ соответствующих источников. 
Формулировки кратки, ясны и точны. Ожидаемые результаты применения предложенного 
решения конкретны, измеримы и обоснованы. 

71-85 баллов «хорошо» Предложенное решение соответствует поставленной в кейс-задаче проблеме. Обучающийся 
применяет в основном традиционный подход с элементами новаторства, частично 
подкрепленный анализом соответствующих источников, демонстрирует хороший уровень 
теоретических знаний. Формулировки недостаточно кратки, ясны и точны. Ожидаемые 
результаты применения предложенного решения требуют исправления незначительных 
ошибок. 

56-70  баллов «удовлетво-рительно» Демонстрирует средний уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями 
оценивания. Предложенное решение требует дополнительной конкретизации и 
обоснования, в целом соответствует  поставленной в задаче проблеме. При решении 
поставленной проблемы обучающийся применяет традиционный подход, демонстрирует 
твердые знания по поставленной проблеме. Предложенное решение содержит ошибки, 
уверенно исправленные после наводящих вопросов. 

0-55  баллов «неудовлетворительно» Наличие грубых ошибок в решении ситуации, непонимание сущности рассматриваемой 
проблемы, неуверенность и неточность ответов после наводящих вопросов. Предложенное 
решение не обосновано и не применимо на практике 

  ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

Ведомость изменений 
№ 
п/п 

Вид обновлений Содержание изменений, вносимых в ОПОП Обснование изменений 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
. 

 


