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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Код и наименование компетенции Этапы формирования 

ДПК-2  Способен участвовать в процедурах 

мониторинга окружающей среды в местах проведения 

исследований и проводить анализ природных образцов 

1. Работа на учебных занятиях 

2. Самостоятельная работа 

ДПК-4 Способен участвовать в оценке объектов природной 

среды, их безопасности для здоровья людей и окружающей 

среды 

1. Работа на учебных занятиях 

2. Самостоятельная работа 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз- личных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оцени- 

ваемые 

компе- 

тенции 

Уровень 

сформи 

рованно сти 

 

Этап 
формирования 

 

 

Описание показателей 

 

Критерии 

оце нивания 

Шкала 

оценив

ания 

ДПК-2 Пороговый Работа на 

учебных 

занятиях 

Самостоятельная 

работа 

  знать:  

- основные положения 

мониторинга 

окружающей среды; 

  уметь: 

- участвовать в 

процедурах мониторинга 

окружающей среды; 

- выбирать места 

проведения исследований; 

- делать замеры в местах 

проведения 

исследований. 

Посещение, 

расчетное 

задание, 

доклад, 

реферат. 

экзамен 

41-60 

Продвинутый Работа на 

учебных 

занятиях 

Самостоятельна

я работа 

   знать:  

- методы мониторинга 

окружающей среды; 

   уметь: 

- использовать методы 

экологического 

мониторинга для 

лабораторных 

исследований, замеров, 

анализов отобранных 

природных образцов 

  владеть: 

 - навыками проведения 

лабораторных 

исследований; 

- навыками анализа 

отобранных природных 

образцов. 

Презен- 

тация, 

тестиро- 

вание, 

экзамен. 

61- 

100 



ДПК-4 Пороговый Работа на 

учебных 

занятиях 

Самостоятельна

я работа 

  знать:  

- основные контрольные 

показатели 

нормирования 

загрязняющих веществ 

(ПДК) при оценке 

объектов окружающей 

среды; 

  уметь: 

- участвовать в оценке 

объектов природной 

среды, 

Посещение

, расчет- 

ное 

задание, 

доклад, 

реферат. 

экзамен 

41-60 

 Продвинутый Работа на 

учебных 

занятиях 

Самостоятельна

я работа 

   знать:  

- основные контрольные 

показатели 

нормирования 

загрязняющих веществ 

(ПДК) при оценке 

объектов окружающей 

среды и их безопасности 

для здоровья людей; 

   уметь: 

- оценивать безопасность 

объектов окружающей 

среды для здоровья 

людей; 

  владеть: 

- навыками оценки 

объектов окружающей 

среды и их безопасности 

для здоровья людей. 

Презен- 

тация, 

тестиро- 

вание, 

экзамен. 

61-100 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую- щих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Для проверки знаний и подведения итогов самостоятельной работы предлага- 

ем выполнить следующие задания: 
 

1. Охарактеризуйте экологические группы растений по отношению к плодородию 

почвы (олиготрофы, мезотрофы, эутрофы); по отношению к свету (растения теневые 

– сциофиты; теневыносливые; растения светолюбивые – гелиофиты); по отноше- 

нию к влажности. Приведите примеры. 

2. При акклиматизации беломорских двустворчатых моллюсков Hiatella arctica к по- 

вышенной и пониженной солености среды происходит смещение интервала толе- 

рантности данного вида по отношению к содержанию солей в воде (рис.). Определи- 

те основные экологические характеристики данного фактора для Hiatella arctica. Чем 

объясняются происходящие изменения при увеличении времени экспозиции? 



 
 

– точки, соответствующие выживаемости; 

- - - – активность моллюсков после часовой экспозиции; 

— – активность после суточной экспозиции 

Рис. Выживаемость в процессе акклимации и активность 

моллюсков, акклимированных к 25 % в ходе тестирования. 

3. В таблице указаны диапазоны толерантности пресноводных беспозвоночных жи- 

вотных к реакции водной среды. Сравните ширину диапазонов толерантности этих ви- 

дов. Какие из них можно назвать эврибионтными по отношению к показателю рН, а ка- 

кие – стенобионтными? 

Подкисление или подщелачивание среды оказывает более негативное влияние на 
сообщество этих беспозвоночных? 

 

Вид Группа 
Диапазон толерантно- 

сти к рН 

Palmomyia lineata Мокрецы 2,0-11,0 

Asselus aquaticus Ракообразные 4,5-11,0 

Oligotricha striata Ручейники 4,5-9,0 

Euglesa subtruncata Моллюски 6,0-9,0 

Tubifex tubifex 
Олигохеты (малощетинковые чер- 

ви) 
6,0-11,0 

Helobdella stagnalis Пиявки 7,0-8,5 

 

4. Впишите в таблицу названия животных и растений из предлагаемого списка со- 

ответственно их экологической характеристике, т. е. принадлежности к стенобионтам 

или эврибионтам: лишайники, кораллы, млекопитающие, орхидеи, птицы, медузы, пре- 

смыкающиеся, мхи, форель, человек, кактусы. 
 

 
Стенобиоты Эврибионты 

  

 

5. Вычислите сумму эффективных температур для следующих растений и животных: 

Растение 
Минимальная тем- 

пература 

Реальная темпе- 

ратура 

Продолжительность 

развития, дни 
1. конопля 0-5 20 85 



2. подсолнечник 5-10 25 160 

3. тыква 10-15 23 105 

4. томаты 15-18 22 120 

5. колорадский жук 11,5 22 32 
 

6. Приведите примеры следующих групп животных, в чем их различие? 

 
Пойкилотермные Гомойотермные Гетеротермные 
   

 

7. По данным таблиц хода роста основных лесообразующих пород определить их по- 

пуляционные параметры, приняв в качестве закона роста модифицированный логи- 

стический. 
 

Ход роста основных лесообразующих пород, м
3
/га 

 

Возраст, лет 

Номера вариантов и данные для определения популяционных па- 
раметров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 83 60 46 36 24 73 52 38 26 13 

30 134 98 78 61 42 127 93 72 53 32 

40 190 141 111 90 62 185 138 110 82 55 

50 247 187 150 120 83 246 187 148 115 79 

60 302 234 188 149 101 307 237 188 144 100 

70 352 277 224 174 117 362 283 226 167 117 

80 396 318 257 194 129 411 326 260 189 132 

90 435 354 287 211 139 457 367 289 207 144 

100 471 385 311 222 146 501 405 314 222 152 

110 502 411 330 233  542 441 335 233 155 

120 528 431 347 238  577 472 354 239 156 

130 543 445 360 240  605 495 367 242  

140 552 455 367   614 514 376   

 

8. По данным о параметрах взаимодействующих популяций, приведенных в таблице, 

построить и проанализировать фазовые портреты полученных систем дифференци- 

альных уравнений. 

 

Исходные данные для построения фазовых портретов 

Номер варианта К1 К2 a12 a21 

1 300 1000 0,8 0,5 

2 5000 300 6,0 0,1 

3 420 1800 0,1 5,0 

4 200 1600 0,2 0,3 

5 1350 250 7,0 0,4 

6 840 1200 0,3 1,0 

7 150 300 0,6 1,0 

8 380 42 4,0 0,5 

9 1275 725 1,0 0,3 

10 6520 5040 2,1 1,6 

9. На рисунке показаны концентрации ДДТ на различных трофических уровнях пи- 

щевой цепи. 



 

 
Ответьте на следующие вопросы: а) если концентрация ДДТ в воде, окружающей 

водоросли, составляет 0,02 млн
-1,

 то каков коэффициент концентрирования этого ве- 

щества при переходе его в состав: 1) продуцентов; 2) мелкой рыбы; 3) крупной рыбы; 

4) верховных хищников? 

б) какие выводы можно сделать из ответов на вопрос а)? 

в) на каком трофическом уровне: 1) может сильнее всего действовать ДДТ; 2) 

легче всего обнаружить ДДТ; 3) находятся насекомые-вредители урожая (типичная 

мишень для ДДТ)? 

г) каким образом ДДТ может попасть в антарктических пингвинов? 
 

Темы практических занятий 
 

Экология и ее место в системе наук 

1. Изучение истории, предмета, структуры современной экологии. Изучение мето- 

дов, используемых в экологии. Формулировка тем аутэкологических, демэкологи- 

ческих, синэкологических исследований. 

2. Установление основных экологических проблем современности, сравнение их по 

своим масштабам. 

 

Закономерности адаптации организмов к среде обитания 
1. Изучение понятия экологического фактора, классификации экологических факто- 

ров. Описание примеров адаптаций у растений и животных. 

2. Изучение понятия и классификации жизненных форм организмов. Анализ спек- 

тров жизненных форм растений в различных природно-климатических условиях Земли. 
 

Среды жизни. Ресурсы земных сфер 

1. Изучение характеристик водной, наземно-воздушной, почвенной сред жизни, 

сравнение их между собой. Рассмотрение адаптаций паразитов. 

2. Установление проблем, возникающих при антропогенном давлении на ресур- 

сы земных сфер. 

 

Физические и экологические последствия загрязнения атмосферы 

1. Изучение состава и функций атмосферы в глобальной геосистеме. Определе- 
ние источников загрязнения атмосферы. 

2. Расчет уровня загрязнения воздушной среды города и сравнение суммарной 

загруженности различных улиц города в зависимости от типа автомобилей. 



 

Экология популяций 

1. Изучение возрастной, половой, пространственной структуры популяции. 
2. Характеристика возрастных стадий колорадского жука и майского жука. 

Сравнительный анализ возрастной структуры популяций. 

 

Динамика популяций 

1. Изучение типов роста и динамики популяций. Изучение принципов построе- 

ния демографических таблиц популяций. 

2. Расчет норм изъятия из природы биоресурсов (животных и растений). 

 

Типы биотических отношений 

1. Изучение основных типов биотических отношений. 

2. Применение метода фазового портрета для характеристики различных типов 

биотических отношений. 

 

Структура лесного биоценоза 

1. Изучение характеристик лесного биоценоза и типов связей популяций орга- 

низмов в биоценозах: трофических, топических, форических, фабрических. 

2. Составление схемы пищевой сети лесного биоценоза. 
 

Пространственная структура биоценоза 

1. Изучение горизонтальной и вертикальной структуры биоценоза. 

2. Характеристика ярусов, синузий, парцелл, консорций. 
 

 

 

 

Энергетика и продуктивность экосистем 

1. Характеристика параметров биомассы и продуктивности экосистем. 

2. Сравнение различных типов экосистем по первичной и вторичной продуктивности 

Основные биомы Земли и их продуктивность. Рекреационное природопользова- 

ние 

1. Изучение основных наземных и водных биомов Земли. 

2. Характеристика особенностей рекреационного освоения Московского регио- 

на. 
 

Биоразнообразие как природный ресурс 
1. Изучение уровней биоразнообразия, информационных индексов видового раз- 

нообразия. 

2. Расчет коэффициентов Жаккара, Серенсена-Чекановского. 

3. Сравнение различных типов ООПТ. 



 
 

Примерные тестовые задания 

Выберите один верный ответ: 

1. Термин “экология” был введен в научный 

обиход в 1866 г : А) Ю. Либихом; 

Б) В.В. 
Докучае

вым; В) 

Э. 
Геккеле

м; 

Г) Н.А. Северцевым. 

2. Кто ввел в науку термин 

«экологическая система»?: А) В.И. 

Вернадский; 

Б) Ч. Дарвин; В) А. Тенсли; Г) Э. Зюсс. 

3. Биомасса каждого последующего трофического уровня в наземной 
экосистеме состав- ляет от предыдущего: 

А) 10%; 

Б) 30%; 

В) 50%; 

Г) 60%. 

4. Последовательная необратимая и закономерная смена одного биоценоза 
другим на определённом участке среды называется: 

А) флуктуацией; 

Б) колонизацией; 

В) сукцессией; 

Г) интеграцией. 

5. За счёт какого процесса клетки консументов получают энергию и биогены 

для жизне- деятельности? 

А) за счёт фотосинтеза; 

Б) за счёт 

клеточного 

дыхания; В) за счёт 

ядерного деления; 

Г) за счёт термоядерного синтеза. 

6. 90 % глобальной азотфиксации 
осуществляется: А) в атмосфере во 

время грозы; 

Б) почвенными бактериями и сине-зелёными 

водорослями; В) во время пожаров; 

Г) на заводах по производству азотных удобрений. 

7. Насекомые способны быстрее адаптироваться к изменениям окружающей 

среды, чем млекопитающие, потому что: 

А) имеют 

меньшие 

размеры; Б) 

имеют больше 

врагов; 

В) имеют быструю 

смену поколений; Г) 



имеют 

хитинизированный 

покров. 

8. При возникновении возмущающего воздействия на систему в ней возникают 

реакции, стремящиеся компенсировать возмущения. Это определение: 

А) принципа 

Лоуренса-Мариотта; Б) 

принципа Бургера-

Макдоналдса; В) 

принципа Ле Шателье-

Брауна; 

Г) принципа Вернадского-Томпсона. 
9. Гомеостатичность биосферы 

обеспечивается за счёт: А) 
регулирующей функции живого 

вещества; 

Б) огромных запасов 
биогенного вещества; В) 

огромной массы косного 
вещества; 

Г) специфическим функциям биокосного вещества. 
10. Взаимодействие продуцентов, консументов и редуцентов в рамках 

экосистемы обеспе- чивает: 

А) круговорот вещества; 

Б) круговорот 

вещества и энергии; В) 

круговорот энергии; 

Г) круговорот вещества, энергии и информации. 

11. Что такое стая? 

А) местообитание популяции; 
Б) фактор, возникающий при непосредственном контакте особей в 

их группах; В) группа животных, объединённая за счёт 

поведенческих механизмов; 

Г) пространство, ограниченное крайними точками более или менее 

постоянных посе- щений данной особи. 

12. Как называются обитатели 

почвенной среды? А) 

эдафобионты; 

Б) 

аэ

ро

би

он

ты

; В) 

фу

ми

га

нт

ы; 

Г) 

си



мб

ио

нт

ы. 

13. Как называются пищевые цепи, включающие только редуцентов (опавшие 

листья- плесневые грибы-бактерии), сходные с цепями паразитов? 

А) цепи 

консумен

тов; Б) 

цепи 

нейтраль

ные; В) 

эндогенн

ые цепи; 

Г) 

детритны

е цепи. 

14. Есть ли различия между терминами «биогеоценоз» и «экосистема»? Если 

есть, то в чем они выражаются? 

А) да. Термин «экосистема» не имеет размерности, а термин «биогеоценоз» 
принято применять к конкретным территориальным образованиям; 

Б) нет. Это абсолютно идентичные понятия; 
В) различия есть. Экосистема входит в качестве составной части в 

биогеоценоз; Г) различия есть. Биогеоценоз входит в качестве 

составной части в экосистему. 

15. Каким термином принято называть тип эколого-фитоценотической 

стратегии – сильных конкурентов, способных захватывать место и удерживать 

его благодаря энергии жизнедея- тельности и полноте использования среды? 

А
) 

в

и
о

л
е

н
т

ы
; 

Б

) 
п

а
т

и
е

н
т

ы

; 

В) 
экс

пле



рен

ты; 

Г) 
сук

кул
ент

ы. 

16. Где сильнее ощущается 

потепление климата? А) в 

полярных широтах; 

Б) в 
умеренных 

широтах; В) 
на экваторе; 

Г) в гидросфере. 

17. Озоновый слой 

расположен: А) 

в нижней 

стратосфере; Б) 

в нижней 

тропосфере; 

В) в 

верхней 

мезосфере; 

Г) в 

верхней 

ионосфере. 

18. Кто ввел в науку понятие 

«биоценоз»? А) И.И. 

Мечников; 

Б) 

К. 

М

ёб

иу

с; 

В) 

К.

Ф. 

Ру

ль

е; 

Г) Ж. Сент-Илер. 
19. Впервые предложил математическую модель, описывающую колебания 

численности в системе “хищник-жертва”: 

А) И.И. 
Шмальга

узен; 
Б) А. 

Вольтерр

а; 

В) 



Э. 

Ге

ксл
и; 

Г) 
В. 

Ше
лф

ор
д. 

20. Свойство эмерджентности 
системы означает: А) 

целенаправленность системы; 

Б) способность системы видоизменяться; 

В) возникновение у системы принципиально 

нового качества; Г) наличие связей между 

системой и окружающей средой. 

21. Какие из перечисленных ниже организмов являются 

неклеточными? А) грибы; 

Б) вирусы; 
В
) 

ж
и

в
о

т

н
ы

е
; 

Г
) 

р
а

с

т
е

н
и

я
. 

22. Сколько трофических уровней может быть в 
экосистеме? А) четыре; 

Б
)

 
д

е

в
я

т
ь



;

 

В
)

 
о

д
и

н
; 

Г) двенадцать. 
23. В пищевой цепи "растительный опад - личинка насекомого - лягушка - 

гадюка" детри- тофагом является: 

А) 

растительн

ый опад; Б) 

личинка 

насекомого

; В) 

лягушка; 

Г) гадюка. 

24. Взаимовыгодные отношения между видами организмов 

называются: А) паразитизмом; 

Б) 

хищн

ичест

вом; 

В) 

мутуа

лизмо

м; Г) 

нейтр

ализм

ом. 

25. Откуда берут энергию консументы? 

А) непосредственно из 

солнечной энергии; Б) 

вырабатывают сами; 

В) из употребляемого в пищу 

органического вещества; Г) из воды и 

воздуха. 

26. Доминантными в экологических сообществах 

называются виды: А) редко встречающиеся в 

биоценозе; 

Б) сохраняющиеся при смене 

биоценоза; В) высокие 

растения и крупные 

животные; Г) самые массовые. 

27. Как ещё называется закон 
лимитирующего фактора? А) законом 

Шелфорда; 

Б) законом 



Маковского; 

В) законом 

Вернадского

; Г) законом 

Либиха. 

28. Благодаря каким особенностям живое вещество выполняет функции 

регулятора биосфе- ры? 

А) заключённой в живом веществе 
огромной энергии; Б) высокой скорости 

химических реакций; 
В) способности к эволюционным 

изменениям; Г) всему 
перечисленному. 

29. В чем заключается принцип агрегации особей (принцип В. Олли, 1931)? 
А) геологические процессы и явления не оставались неизменными в 

течение эволюци- онного времени, в силу чего процессы далекого прошлого 

нельзя полностью отождествлять с современными; 

Б) скопление особей, как правило, усиливает конкуренцию между ними за 

пищевые ресурсы и жизненное пространство, но приводит к повышенной 

способности группы в це- лом к выживанию; 

В) единичные особи – основатели новой колонии или популяции – несут в 

себе лишь часть общей генетической информации, присущей виду; 

Г) виды, объединенные в сообщество (экосистему), используют все 

возможности для существования, предоставляемые средой с минимальной 

конкуренцией между собой и мак- симальной биологической продуктивностью 

в условиях данного конкретного местообита- ния (биотопа); при этом 

пространство заполняется с наибольшей полнотой. 

30. Как называется положение, которое вид занимает в 

составе биоценоза? А) граница обитания; 

Б) 

экологичес

кая ниша; 

В) 

биообраста

ние; 

Г) экополис. 
31. В процессе эволюции происходит следующее явление: по мере того как 

жертва приоб- ретает опыт избегать нападения, у хищника вырабатываются 

более эффективные механиз- мы ее поимки. В итоге это приводит к 

возникновению довольно сложных и часто изощрен- ных приспособлений. Как 

называется это явление? 

А) ассимиляция хищников и их жертв; 
Б) сосредоточение, скопление чего-то в одном месте или вокруг 

одного центра; В) адаптация хищников и их жертв; 

Г) особое взаимодействие хищников и их жертв. 

32. Что такое биоиндикация? 

А) определение экологической емкости среды; 
Б) оценка качества среды обитания и ее отдельных характеристик по 

состоянию ее биоты в природных условиях; 
В) проведение исследования окружающей среды физико-

химическими методами; Г) определение количества биологических 

веществ в природной среде. 



33. Как называются растения или грибы, которые распространяют семена, 

споры и т.д. са- моразбрасыванием, на пример падением под действием силы 

тяжести или путем созревания плодов и семян в почве на некотором расстоянии 

от материнского растения? 

А) 

аб

ор

иг

ен

ы; 

Б) 

ав

то

хо

ры

; 

В) 

ал

ло

хо

ры

; 

Г) 

ан

аб

ио

ти

ки

. 

34. Хищник, убивая более слабых, избирательно уничтожает животных с 

низкой способно- стью добывать себе корм, т.е. медлительных, хилых, больных 

особей. Выживают при этом более сильные и выносливые. Как могут быть 

названы действия хищника? 

А

) 

с

е

л

е

к

ц

и

я

; 

Б

) 

э

в

о

л

ю

ц



и

я

; 

В) 

конк

урен

ция; 

Г) 

интр

одук

ция. 

35. Что такое катаценоз? 
А) финальная стадия деградации биогеоценоза, характеризующаяся резким 

сокраще- нием числа сохранившихся видов и резким ухудшением качества биотопа; 

Б) первичный биоценоз, образуемый пионерными организмами на 
незаселенных участках; 

В) вторичный биогеоценоз; 

Г) антропогенно нарушенный биогеоценоз. 

36. Сохранение биоразнообразия необходимо для: 

А) повышения продуктивности сельского хозяйства; 

Б) разработки методов биологической борьбы с вредителями 

сельского хозяйства; В) поиска новых лекарственных веществ; 

Г) всего перечисленного. 
 

Темы докладов, презентаций и рефератов 

1. Понятие жизненной формы. Классификация жизненных форм. 

2. Основные проявления действия биотических факторов в природе. 

3. Лес – важнейший растительный ресурс планеты. Последствия и 
результаты вырубки лесов. 

4. Конкуренция как популяционная характеристика. Закон
 конкурентного исключения Г. Гаузе. 

5. Сапрострофия и осмотрофия как основа функионирования редуцентов. 

6. Типология сукцессий по причине возникновения и механизму действия. 

7. В.И. Вернадский – человек и ученый. 
8. Живое вещество биосферы, его особенности и функции. Закон 

целостности биосферы. 

9. Основа стабильности биосферы – биологическое разнообразие 

всего живого на Земле – от генов до экосистем. 

10. Биогеохимические циклы — основа целостности биосферы. 
11. Значение паразитизма в экологических отношениях

 между живыми организмами. 

12. Продуктивность биоценозов и проблема обеспечения людей 

продовольствием. 

13. Соотношение видового разнообразия и численности отдельных 

видов в системе экотоп-экотон. 

14. Развитие и эволюция экосистем. 

15. Тенденции и проявление современного экологического кризиса. 

16. Влажный тропический лес — уникальная экосистема нашей планеты. 

17. Проблема роста народонаселения в отдельных регионах планеты. 

18. Современное состояние озонового экрана Земли и проблема его охраны. 

19. Причины возникновения кислотных осадков и их влияние на 

природные экосистемы. 



20. Парниковый эффект и проблемы потепления климата Земли. 

21. Способы использования неисчерпаемых ресурсов. 

22. Обзор использования альтернативных источников энергии в мире. 

23. Перспективы использования атомной энергии. 

24. Уровни организации живой природы. Надорганизменные уровни. 

25. Паразиты и паразитоиды. 

26. Родники и их обитатели. Эколого-социальное значение родников. 

27. Автотранспорт как источник загрязнения окружающей среды. 

28. Проблема обеспечения человечества минеральными ресурсами, 

водой и древесиной. Экономия ресурсов. 

29. Теория экологической ниши. Мономерная и многомерная ниши. 

30. Форические связи в биоценозах (зоохория, форезия и др.). 

31. Продуценты и их роль в биоценозах. 

32. Трофическая структура биоценозов. 

33. Классификация экосистем земного шара. 

34. Агроэкосистемы и их особенности. 

35. Энергетическая концепция экосистемы. 

36. Экотоны. Понятие краевого эффекта. 

37. Значение атмосферы как оболочки Земли. 

38. Роль живых организмов в образовании почвенного покрова. 

39. Особенность воздействия пирогенных факторов. 

40. Типы экологических пирамид. 

41. Классификация экосистем. Основные биомы суши земного шара. 

42. Характерные особенности живого вещества. 

43. Вклад В.И. Вернадского в учение о ноосфере. 

44. Антропогенные загрязнения почвенного покрова планеты. 

45. Главнейшие биологические ресурсы земного шара, используемые 

человеком. 

46. Биосферные заповедники и их место в системе охраняемых 

природных объектов. 

 
Примерные вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Определение и разделы экологии. Уровни организации и свойства 
живых си- стем. 

2. Закономерности действия экологических факторов на живые 

организмы. Закон минимума Либиха. Закон толерантности 

Шелфорда. Правило географического оптимума. 

3. Солнечное излучение как экологический и мутагенный фактор. 

Биоклиматиче- ский закон Хопкинса. 

4. Адаптации к световому режиму. Сигнальное действие света. 

Биологические ритмы. 

5. Ультрафиолетовое излучение Солнца и жизнь: озоновый фильтр 

(механизм Чэпмана). 

6. Истощение озонового слоя: уменьшение толщины озонового слоя и 

«озоновая дыра» над Антарктикой. Монреальский протокол. 

7. Глобальное потепление и радиационное усиление. 
8. Температура как экологический фактор. Криофилы и термофилы. 

Адаптации растений к высоким и низким температурам. 

9. Способы терморегуляции у пойкилотермных и гомойотермных 

организмов. Эффективные температуры развития пойкилотермных 

организмов. Климатиче- ские правила Бергмана и Аллена. 

10. Адаптации растений и животных к засушливым условиям. Правило 



зональной смены стаций. 

11. pH воды и почвы. Влияние на живые организмы изменения кислотности 
среды. 

12. Соленость воды и почвы. Водносолевой обмен у наземных и водных 

организ- мов. Осмотическое давление. 

13. Экологические группы водных организмов по отношению к скорости 

течения. 

14. Понятие ресурса. Классификация ресурсов (экологическая роль 

факторов пита- ния). 

15. Основные свойства водной среды жизни. Температурный режим 

водоемов (се- зонная стратификация). 

16. Жизненные формы водных растений. 

17. Экологические области океана. Адаптации экологических групп 

гидробионтов. 

18. Источники загрязнения воды. Эвтрофикация. Тепловое загрязнение вод. 
19. Особенности наземно-воздушной среды жизни. Структура и состав 

атмосферы. Газовый состав воздуха. Смог. 

20. Географическая поясность и зональность. Климатические зоны. 

Микроклимат. 

21. Особенности почвы как среды жизни. Экологические группы почвенных 

организмов. 

22. Живые организмы как среда жизни. Адаптивные способности 

паразитических организмов. 

23. Экологическая структура и свойства популяции. 

24. Основные закономерности роста популяций (гиперболическая, 
экспоненциаль- ная, J-образная и логистическая (S-образная). 

25. Гомотипические и гетеротипические реакции. Эволюционная роль 

биотических отношений. 

26. Жизненные циклы и возрастная структура популяций. 

Плодовитость и смерт- ность на всех этапах жизненного цикла. 

Демографические таблицы. 

27. Использование метода фазового портрета для анализа 
взаимосвязей популяций в биоценозах. 

28. Адаптивные стратегии в популяциях. 

29. Понятие и структура биоценоза. Экосистема и биогеоценоз. 

30. Видовая структура и видовое разнообразие в сообществах. 

31. Измерение и оценка биологического разнообразия. 

32.  Альфа-разнообразие. Модели распределения видового обилия: 1 – 

геометриче- ская; 2- логарифмическая; 3 – лог-нормальная; 4 – 

«разломанного стержня» Мак-Артура. 

33. Индексы видового богатства (Маргалефа, Менхиника). Индексы, 

основанные на относительном обилии видов (Шеннона, Симпсона). 

34. Анализ бета-разнообразия. Основные индексы общности для видовых 
списков. 

35. Отношения организмов в биоценозах (по В.Н.Беклемишеву, 1970). 

36. Экологическая ниша. Фундаментальная и реализованная ниши. 

Биотические связи и ширина видовой ниши. 

37. Иерахия ниш. Гильдии как элементы биоценозов. 

38. Вертикальное и горизонтальное расслоение биоценоза. 

39. Переходные зоны между сообществами – экотоны. 

40. Трофические связи и цепи питания. Экологические пирамиды. 

41. Биологическая продуктивность. 



42. Динамика экосистем. Экологическая сукцессия и климакс. 
43. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Ноосфера. “Живое вещество” 

биосферы, его особенности и функции. 

44. Биосфера и человечество: демографический взрыв. Социальные и 

экологические последствия перенаселения. 

45. Проблема обеспечения человечества ресурсами сырья и энергии. 

Характеристи- ка современной энергетики. Прогноз энергетики 

будущего. 

46. Биомы Земли: субарктическая и арктическая растительность; 

бореальные леса; листопадные и горные леса умеренной зоны; 

альпийская растительность высо- когорий умеренной зоны. 

47. Биомы Земли: степи и прерии; область зимне-зеленых лесов 
средиземноморско- го климата; растительность жарких пустынь; 

пустыни умеренной зоны. 

48. Биомы Земли: тропические саванны, влажно-тропические 

равнинные и горные леса; растительность высокогорий тропиков и 

субтропиков; тропические полувечнозеленые леса; зона лесов 

лаврового типа; растительность морских побережий. 

49. Биогеохимические циклы – основа целостности биосферы. 

50. Деградация почвенного  покрова и опустынивание. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 
 

Система университетского образования базируется на рациональном 

сочетании не- скольких видов учебной деятельности, в том числе лекций, 

практических занятий и са- мостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на увеличение объема 

знаний в обла- сти актуальных проблем экологии и реализацию 

возможностей использования знаний на практике. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение 

литературы в соот- ветствии с прилагаемым списком, углубленный анализ 

прослушанных лекций, оформле- ние практических работ, контроль знаний с 

использованием проблемных тематических задач. 

Для качественной подготовки к семинарским занятиям на первой 

лекции студен- ты получают контрольные вопросы, содержание тем 

семинаров. Студенты, отсутство- вавшие на занятии, пишут контрольную 

работу на тему пропущенного занятия, предва- рительно согласовав ее с 

преподавателем. 

Предполагается написание реферативных работ для более 

углубленного изучения какого-либо раздела. Объем реферата не менее 10 

страниц печатного текста. Наиболее интересные рефераты обсуждаются на 

семинарских занятиях. Завершение работы над рефератом заканчивается за 

неделю до наступления зачетно-экзаменационной сессии. 

Также дополнительными информационными источниками является 

посещение лек- ций и экскурсий: 

Палеонтологический музей – основные пути эволюции, экология и 
эволюция видов. Государственный Дарвиновский музей. 

Посещение музеев позволяет закрепить знания и повысить уровень 
усвоения матери- ала студентами. 



ФГБУ Национальный парк «Лосиный остров»: экскурсии по 

экологической тропе национального парка (различные типы леса, 

функциональное зонирование рекреацион- ной зоны, размещение 

познавательной информации о национальном парке). 

 

                         Критерии балльно-рейтинговой оценки знаний 

Итоговая оценка знаний студентов по изучаемой дисциплине 

составляет 100 бал- лов, которые конвертируется в «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудо- влетворительно» (итоговая форма 

контроля – экзамен). 

81–100 баллов «отлично» 

61–80 баллов «хорошо» 

41–60 баллов «удовлетворительно» 

21- 40 баллов «неудовлетворительно» 

0-20 баллов Не аттестован 

Текущий контроль освоения компетенций студентом оценивается из 

суммы набранных баллов в соответствии с уровнем сформированности 

компетенций: порого- вым или продвинутым. При этом учитывается 

посещаемость студентом лекций, лабора- торных/практических занятий, 

активность студента на лабораторных/практических заня- тиях, результаты 

промежуточных письменных и устных контрольных опросов, итоги 

контрольных работ (тестов), участие студентов в научной работе (например, 

написание рефератов, докладов и т.п.). Каждый компонент имеет 

соответствующий удельный вес в баллах. 

- контроль посещений – 10 баллов, 

- опрос и собеседование – 20 баллов, 

- доклад – 10 баллов, 

- реферат – 10 баллов; 

- практические занятия - 10 баллов. 

- презентация – 10 баллов, 

- тестирование – 10 баллов, 

- экзамен — 20 баллов. 
 

Шкала оценивания тестирования 

 

Критерии оценивания Баллы 

80-100% правильных ответов - «отлично» 8-10 

60-80% правильных ответов - «хорошо» 6-8 

30-50% правильных ответов - «удовлетворительно» 3-5 

0-20 % правильных ответов - «неудовлетворительно» 2 

 

Шкала оценивания практического занятия 

 

Критерии оценивания Баллы 



Обучающийся правильно определяет рассматриваемые понятия, 

приводя соответствующие примеры; демонстрирует глубокие знания 

теоретического материала. Работу выполняет полностью самостоя- 

тельно; владеет основными методами определения влияния того или 

иного экологического фактора на живые организмы, навыками ис- 

пользования методов и логических приёмов, обосновывает суждения 

и решения; делает аргументированные выводы, использует большое 

количество различных источников информации. Демонстрирует сво- 

бодное владение используемым оборудованием, реактивами и мате- 

риалами. Показывает освоение всех компетенций дисциплины. 

9-10 

Обучающийся правильно определяет рассматриваемые понятия, 

демонстрирует знание теоретического материала. Работу выполняет 

самостоятельно; оперирует базовыми экологическими понятиями и 

терминами, владеет общими представлениями о воздействии того 

или иного экологического фактора; использует различные методы 

познания, приводит альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, делает аргументированные выводы. Демонстрирует хо- 

рошее владение используемым оборудованием, реактивами и мате- 

риалами. Показывает освоение компетенций. 

7-8 

Обучающийся определяет рассматриваемые понятия; демон- 

стрирует знание теоретического материала; оперирует некоторыми 

экологическими понятиями. Работу выполняет с помощью препода- 

вателя, изложение материала ясное и четкое, логически выстроенное. 

Демонстрирует удовлетворительное владение используемым обору- 

дованием, реактивами и материалами, частично владеет компетенци- 

ями дисциплины. 

5-6 

Обучающийся представил работу, в которой допустил суще- 

ственные ошибки; не использует различные методы познания, не 

приводит альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, не 

делает аргументированных выводов. Работу выполняет с помощью 

преподавателя. Демонстрирует частичное владение используемым 

оборудованием, реактивами и материалами, частичное владение 

3-4 

компетенциями дисциплины.  

Обучающийся представил часть работы, в которой допустил су- 

щественные ошибки; не использует различные методы познания, не 

приводит альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. 

Не способен самостоятельно выполнить работу, практически не вла- 

деет используемым оборудованием, реактивами и материалами, де- 

монстрирует частичное владение компетенциями дисциплины. 

1-2 

Работа не выполнена / не сдана. 0 

Максимальное количество баллов – 10. 
 

Шкала оценивания опроса 

Уровень оценива- 

ния 

Критерии оценивания Баллы 

Опрос и собеседо- 

вание 

Свободное владение материалом 4 

Достаточное усвоение материала 3 

Поверхностное усвоение материала 1 

Неудовлетворительное усвоение материала 0 



Максимальное количество баллов – 20 (по 4 балла за каждый опрос). 

 

Шкала оценивания реферата 

Уровень 

оценивания 
Критерии оценивания Баллы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реферат 

Содержание соответствуют поставленным цели и зада- 

чам, изложение материала отличается логичностью и смыс- 

ловой завершенностью, студент показал владение материа- 

лом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать 

на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку 
зрения 

 

 

9-10 

Содержание недостаточно полно соответствует постав- 

ленным цели и задачам исследования, работа выполнена на 

недостаточно широкой источниковой базе и не учитывает 

новейшие достижения науки, изложение материала носит 

преимущественно описательный характер, студент показал 

достаточно уверенное владение материалом, однако недо- 

статочное умение четко, аргументировано и корректно отве- 

чать на поставленные вопросы и отстаивать собственную 
точку зрения 

 

 

 

 
6-8 

Содержание не отражает особенности проблематики из- 

бранной темы; содержание работы не полностью соответ- 

ствует поставленным задачам, источниковая база является 

фрагментарной и не позволяет качественно решить все по- 

ставленные в работе задачи, работа не учитывает новейшие 

достижения историографии темы, студент показал неуверен- 

ное владение материалом, неумение отстаивать собственную 
позицию и отвечать на вопросы 

 

 

 

3-5 

Работа не имеет логичной структуры, содержание работы 

В основном не соответствует теме, источниковая база иссле- 

дования является недостаточной для решения поставленных 

задач, студент показал неуверенное владение материалом, 

неумение формулировать собственную позицию. 

 
 

0-2 

Максимальное количество баллов – 10 

 

Шкала оценивания доклада 

Показатель Балл 

Доклад соответствует заявленной теме, выполнен с привлечением доста- 

точного количества научных и практических источников по теме, студент в 

состоянии ответить на вопросы по теме доклада. 

10 

Доклад в целом соответствует заявленной теме, выполнен с привлечени- 

ем нескольких научных и практических источников по теме, студент в состо- 

янии ответить на часть вопросов по теме доклада. 

6 

Доклад не совсем соответствует заявленной теме, выполнен с использо- 

ванием только 1 или 2 источников, студент допускает ошибки при изложении 

материала, не в состоянии ответить на вопросы по теме доклада. 

1 

Максимальное количество баллов – 10. 

 

Шкала оценивания презентации 

 

Показатель 
 

Балл 



Представляемая информация систематизирована, последовательна 
и логически связана. Проблема раскрыта полностью. Возможности техноло- 

гии PowerPoint использованы уместно (презентация иллюстрирует, а не дуб- 

лирует доклад студента; выдержана в едином стиль; оптимизировано коли- 
чество слайдов). 

 
 

8-10 

 
Представляемая информация в целом систематизирована, последовательна и 

логически связана (возможны небольшие отклонения). Проблема раскрыта. 

Возможны единичные незначительные ошибки при оформлении в 

PowerPoint (переизбыток текстовой информации; стилистические ошибки; 

количество слайдов не оптимально). 

 

 

5-7 

 

Представляемая информация относительно систематизирована, логическая 

связь неявная. Проблема раскрыта не полностью. Имеются отдельные ошиб- 

ки при оформлении в PowerPoint (информация в основном текстовая, дубли- 

рующая; речь студента презентация перенасыщена или напротив не раскры- 

вает материал; плохое визуальное оформление презентации; количество 

слайдов недостаточно или презентация перегружена). 

 

 

 
2-4 

 

Представляемая информация не систематизирована и/или не последователь- 

на. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны или не обоснова- 

ны. Имеется ряд грубых ошибок при оформлении в PowerPoint (информация 

в основном текстовая, дублирующая речь студента; презентация перенасы- 

щена или напротив не раскрывает материал; плохое визуальное оформление 

презентации). 

 

 

 
0-1 

Максимальное количество баллов – 10. 

 
 

Оценивание ответа на экзамене 

Критерий оценивания Баллы 

Полно раскрыто содержание материала в объеме программы; четко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; для доказательства использованы 

различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ 

самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

16-20 

Раскрыто основное содержание материала; в основном правильно даны 

определения понятий и использованы научные термины; определения 

понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов. 

11-15 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий 

недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства выводы 

и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определении понятий. 

6-10 



Основное содержание вопроса не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии. 

0-5 

Максимальное количество баллов – 20 

 

 

 

 

 

 

 


