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1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины -. развитие у аспирантов базы знаний в области глобальных климатических из-

менений, их причин и влияния на биоту, формирование необходимых компетенций, способствующих ком-

плексной подготовке к научной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• формирование системы представлений о естественных и антропогенных факторах климати-

ческих изменений, их взаимосвязанности и влиянии на состояние биоты; 

• содействие освоению основ фенологического мониторинга; 

• формирование у аспирантов научно-исследовательской компетентности в области исследо-

вания климатических изменений как составной части их профессиональной подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина Биота и климат входит в образовательный компонент ОПОП как факультативная дис-

циплина - 2.1.11.3(Ф) Биота и климат. 

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками, которые 

были приобретены на предыдущем уровне (уровнях) высшего образования (специалитет, магистратура). 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• современные представления о глобальных изменениях климата и их причины, фенологиче-

ские тенденции XX столетия; 

• погодно-климатические аномалии и их влияние на состояние биоты; 

• естественные и антропогенные факторы изменения климата, источники парниковых газов и 

их роль в этом процессе; 

Уметь: 

• осуществлять сбор и обработку фенологической информации; 

• оценивать сезонную активность биоты и роль климатического фактора в пространственно–

временной динамике фауны; 

Владеть: 

• методами фенологического мониторинга как составной части комплексного мониторинга 

природной среды; 

• методиками сбора и обработки фенологической информации, выбора объектов фенологиче-

ских наблюдений; 

• методами оценки динамики популяций под влиянием климатических изменений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

К
о

д
  

за
н

я
ти

я
 Наименование разделов и тем Семестр / 

курс 
Часов / в том 

числе интерак-
тивных 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лекции 

1.1 Современные закономерности температурного поля горных 

пород и характер криолиотозоны России.  

Современные представления о глобальных изменениях климата и 

их причины. Изменения климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Парниковые газы, их роль в изменении 

климата. Углеродный след. 

5/3 2 

1.2 Понятие фенологического мониторинга как составной части 

комплексного мониторинга природной среды.  

Цели и задачи фенологических исследований. Объекты феноло-

гических наблюдений. Сезонные явления в мире растений. Се-

зонные явления в мире животных. Сезонные явления в мире гри-

бов. Сезонные аспекты ландшафтов. Фенологические показатели. 

Фенологические программы. Региональная система фенологиче-

ского мониторинга. 

5/3 2 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

1.3 Методика фенологических наблюдений.  

Выбор участка (маршрута). Регулярность и порядок наблюдений. 

Регистрация результатов наблюдений. Требование сопоставимо-

сти. Сбор и обработка фенологической информации. 

5/3 2 

1.4 Климат и динамика биоты.  

Биологически эффективное тепло. Сезонная активность биоты. 

Влияние погодных аномалий. Динамика численности популяций. 

Динамика численности мелких млекопитающих. Сезонная дина-

мика почвенной мезофауны. 

5/3 2 

1.5 Глобальные изменения климата. Фенологические тенденции 

в XX столетии.  

Изменения в сезонной цикличности природы востока Русской 

равнины. Региональные проявления глобальных изменений кли-

мата. Особенности городского климата. Изменение продолжи-

тельности фенологических сезонов. Изменение сроков активно-

сти биоты. Пространственно-временная динамика сроков наступ-

ления сезонных явлений. 

5/3 2 

Всего  10 

Раздел 2. Практические занятия 

2.1 Главные источники тепла на Земле и установление совре-

менных пространственных природных закономерностей.  

Причины существования областей устойчивого охлаждения Зем-

ли. Понятие криосферы. Движение континентов. События по-

следних эпох Кайнозоя.  

5/3 2/1 

2.2 Современные представления о глобальных изменениях кли-

мата и их причины. 

Изменения климата под влиянием естественных факторов. Изме-

нения климата под влиянием антропогенных факторов. Тенден-

ции развития климата в будущем. 

5/3 2/1 

2.3 История фенологии.  

Становление и развитие фенологического летописания. Феноло-

гические наблюдения в Вятском регионе. Изменения структуры 

фенологической программы Кировской области. 

5/3 2/1 

2.4 Основные термины и понятия в фенологии. 

Аномалии фенологические и климатические, биота, фенодата, 

вегетационный период, ремонтантность, термические группы, 

фотопериодизм, фотопериодическая реакция. 

5/3 2/1 

2.5 Объекты фенологических наблюдений.  

Сезонные явления в мире растений. Сезонные явления в мире 

животных. Сезонные явления в мире растений. Сезонные явления 

в мире грибов. Сезонные аспекты ландшафтов. 

5/3 2/1 

2.6 Сбор и обработка фенологической информации. 

Фенологическое анкетирование. Понятие «фенологического пе-

риода». Ежегодные обзоры фенологических данных. Расчет сред-

ней многолетней даты сезонного явления. Календари природы. 

Климатическая тенденция. Количественные показатели скорости 

продвижения сезонных явлений. 

5/3 2/1 

2.7  Сезонная активность биоты.  

Понятия «периодичности», «ритмичности» и «цикличности». 

Динамика сезонных процессов. Годичные циклы развития расте-

ний и животных. Фотопериодизм. Цирканная и циркадная ритми-

ка биологических процессов. Температура. 

5/3 2/1 

2.8 Роль климатического фактора в пространственно-временной 

динамике фауны. 

Влияние сезонности климата и продолжительного арктического 

холода на биологические особенности фауны континентов Се-

верного полушария. Виды и их адаптации, свидетельствующие о 

современной тенденции распространения животных к северу. 

Экспансии южных форм в Субарктику. 

5/3 2/1 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

2.9 Влияние погодно-климатических аномалий на состояние био-

ты. 

Летние заморозки. Снегопады летом. Осенью весна. Поздняя зи-

ма. Влияние необычных явлений на урожайность плодов и семян 

растений и миграции животных. Фитофенологичексие аномалии.  

5/3 2/1 

2.10 Влияние климата и его колебаний на криолитозону Арктиче-

ского шельфа. 

Анализ условий, создающих возможность промерзания донных 

остатков. Взаимоотношения ледниковых покровов и вечной 

мерзлоты в вертикальном разрезе и в пространстве 

5/3 2/1 

Всего  20/10 

Раздел 3. Самостоятельная работа 

3.1 Самостоятельное изучение тем 2/1 12 

3.2 Подготовка реферата 2/1 10 

3.3 Подготовка к практическим занятиям 2/1 10 

3.4 Подготовка к зачёту 2/1 10 

Всего  42 

 

5. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, содержание которого представлено в Приложении 1 и 2. 

 

6. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1 Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 

1. Соловьев, А.Н. Биота и климат в XX столетии. Региональная фенология. – М.: Пасьва, 2005. 

– 288 с., ил. 

2. Белозерский, Г.Н. Глобальная экология: учебник для вузов / Г.Н. Белозерский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 507 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519654 

3. Шполянская, Н.А. Динамика глобального изменения климата и эволюция криолитозоны: 

учебное пособие для вузов / Н.А. Шполянская, Г.Г. Осадчая, В.Ю. Дудников. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520285 

 

6.1.2 Дополнительная литература 

1. Романова, Э.П. Глобальные геоэкологические проблемы: учебное пособие для вузов / Э.П. 

Романова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 170 с.— (Высшее образование). — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515307 

2. Оболенский, В.Н. Краткий курс метеорологии / В.Н. Оболенский. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 200 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517503 

 

6.1.3 Методические разработки 

1. Методические основы интегрирования альтернативных систем оценки состояния ресурсов 

охотничьих животных в России для совершенствования Государственной системы мониторинга биологиче-

ских ресурсов в условиях меняющегося климата / В.В. Колесников, М.Г. Дворников, Б.Е. Зарубин [и др.]; 

ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова. – Киров, 2018. – 89 с. 

  

https://urait.ru/bcode/519654
https://urait.ru/bcode/520285
https://urait.ru/bcode/515307
https://urait.ru/bcode/517503
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6.1.4 Периодические издания 

1. Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. Эко-

логия. Природопользование [Электронный ресурс]: журн. / Поволжский государственный технологический 

университет (Йошкар-Ола) / Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467656.  

2. Вестник Пермского университета. Серия: Биология [Электронный ресурс]: журн. / Перм-

ский государственный национальный исследовательский университет (Пермь) / Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34842311. 

3. Вестник охотоведения [Электронный ресурс]: журн. / Российский государственный аграр-

ный заочный университет (Балашиха) / Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28543. 

4. Леса России и хозяйство в них [Электронный ресурс]: журн. / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государ-

ственный лесотехнический университет» (Екатеринбург). Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32830. 

5. Экология [Электронный ресурс]: журн. / Федеральное государственное унитарное предпри-

ятие Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространитель-

ский центр Наука / Режим доступа: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8276 

6. Biological Communications (Вестник Санкт-петербургского университета. Серия 3. Биоло-

гия) [Электронный ресурс]: журн. / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Санкт-Петербургский государственный университет. Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64721  

7. Антропогенная трансформация природной среды [Электронный ресурс]: журн. / Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Пермский государ-

ственный национальный исследовательский университет. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55150  

8. Известия высших учебных заведений. Лесной журнал [Электронный ресурс]: журн. / Феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арк-

тический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7814 

9. «Биота и среда заповедных территорий» [Электронный ресурс]: журн. / ФНЦ биоразнообра-

зия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Дальневосточное отделение РАН / Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=67877  

10. «Russian Journal of Ecosystem Ecology» [Электронный ресурс]: журн. / Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный 

университет» / Режим доступа: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=58343 

11. Биосферная совместимость: человек, регион, технологии [Электронный ресурс]: журн. / 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Юго-Западный государственный университет» / Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=50874  

12. Вестник воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология 

[Электронный ресурс]: журн. / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Воронежский государственный университет» Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9906.  

13. «Биосфера»: научн. журнал [электронный ресурс]: Фонд научных исследований «XXI век» 

(Санкт-Петербург). Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30588 

14. Теоретическая и прикладная экология: научн. журнал [электронный ресурс]: Вятский госу-

дарственный университет (Киров), ООО Издательский Дом «КАМЕРТОН» (Москва). Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27948 

15. Природообустройство: научн. журнал [электронный ресурс]: Российский государственный 

аграрный университет- МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва) Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27854 

16. Закон и жизнь [Электронный ресурс]: журн. / Общество с ограниченной ответственностью 

«Федеральное бюро правовых услуг» (Армавир). Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553096 . 

17. Право. Журнал высшей школы экономики [Электронный ресурс]: журн. / Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва). Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466022. 

18. Правоприменение [Электронный ресурс]: журн. / Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского (Омск). Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=63991. 

19. Аграрная наука = Agrarianscience: ежемес. науч.-теорет. и произв. журн. Межгос. совета по 

аграрной науке и информации стран СНГ / Учредитель ООО «ВИК – Черноземье»; [редкол.: В. Я. Виолина 

(гл. ред.) и др.] Режим доступа: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8384  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467656
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34842311
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28543
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32830
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8276
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64721
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55150
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7814
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=67877
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=58343
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=50874
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9906
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27948
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27854
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553096
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466022
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=63991
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8384
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20. Аграрная наука Евро-Северо-Востока: науч. журн. / учредитель Федеральный аграрный 

научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (Киров) [гл. ред. В.А. Сысуев]. Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9750  

21. Известия РАН. Физика атмосферы и океана (доступны тезисы) http://www.maik.ru/cgi-

bin/list.pl?page=fizatm  

22. Метеорология и гидрология (доступны тезисы) http://planet.iitp.ru/mig/index.html  

23. Науки о Земле - журналы МАИК «Наука/Интерпериодика» в сети 

http://www.maik.ru/win/journals/earth.htm  

24. Океанология (доступны тезисы) http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=okean  

25. Оптика атмосферы и океана http://ao.iao.ru/ru/  

26. Природа http://vivovoco.nns.ru/VV/NEWS/VV_NEW_W.HTM  

27. Экология (доступны тезисы) http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=ekol  

 

6.2 Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

elibrary.ru 

http://gostexpert.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Национальная Электронная библиотека http://нэб.рф/ 

Красная книга России http://www.biodat.ru/db/rb/rb.php?src=1&vid=12  

Сохранение степей России: http://savesteppe.org  

Экология урбанизированных территорий (научный журнал из списка ВАК) 

https://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=eut  

Проблемы региональной экологии (научный журнал из списка ВАК) 

https://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=pre  

ГНЦ РФ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ»: Климат 

https://meteoinfo.ru/climate  

Изменение климата России: http://climatechange.igce.ru  

Атлас «Климат морей России и ключевых районов Мирового океана» http://www.esimo.ru/atlas/  

Meteoweb.ru (интернет – журнал) http://meteoweb.ru/articles.php  

https://elibrary.ru/item.asp?id=22146223 Мамедов Н.М. Экология и устойчивое развитие. М.: изд-во 

МГАДА, 2013. – 365 с.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=18870708 Фролова С.И., Мазунин С.А. Промышленная экология. 

Пермь: изд-во Пермского ГНИУ, 2007 – 460 с.  

 

6.3 Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

LibreOffice 

FastStone Image Viewer 

PotPlayer 

Total Commander 

Win 10 All Languages Online Product Key License, 

Winamp 

WinDjView 

MS OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc, 

Браузер Opera 

Браузер Yandex 

Браузер Chromium-Gost 

AdobeReader 

  

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9750
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=fizatm
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=fizatm
http://planet.iitp.ru/mig/index.html
http://www.maik.ru/win/journals/earth.htm
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=okean
http://ao.iao.ru/ru/
http://vivovoco.nns.ru/VV/NEWS/VV_NEW_W.HTM
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=ekol
http://elibrary.ru/
http://gostexpert.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://www.biodat.ru/db/rb/rb.php?src=1&vid=12
http://savesteppe.org/
https://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=eut
https://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=pre
https://meteoinfo.ru/climate
http://climatechange.igce.ru/
http://www.esimo.ru/atlas/
http://meteoweb.ru/articles.php
https://elibrary.ru/item.asp?id=22146223
https://elibrary.ru/item.asp?id=22146223
https://elibrary.ru/item.asp?id=18870708
https://elibrary.ru/item.asp?id=18870708
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз 

данных 

Информационные справочные системы 

КонсультантПлюс 

Профессиональные базы данных 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека elibrary.ru 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://www.ebiblioteka.ru Универсальная справочно-информационная база данных периодических 

изданий «ИВИС»  

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSe

arch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&pref erencesSaved= Система «Web of Science» (WoS): в рамках Нацио-

нальной подписки 

https://www.scopus.com/freelookup/f orm/author.uri База данных «Scopus»: в рамках Национальной 

подписки  

http://www.sciencedirect.com Полнотекстовая база данных ScienceDirect: в рамках Национальной 

подписки  

http://dvs.rsl.ru Электронная библиотека РГБ диссертаций  

https://xn--b1a3bf.xn--p1ai Школа цифрового века  

https://icdlib.nspu.ru Межвузовская электронная библиотека  

https://arbicon.ru/services/mars_analitic.html Межрегиональная аналитическая роспись статей - свод-

ный каталог периодики библиотек России  

http://cyberleninka.ru НЭБ «КиберЛенинка»  
http://priroda.kirovreg.ru Официальный сайт Министерства охраны окружающей среды Кировской 

области  

http://43.rpn.gov.ru Официальный сайт Управления Росприроднадзора по Кировской области 

http://www.dsx-kirov.ru  Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области,  

http://kirovstat.gks.ru Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Кировской области. 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам  

http://fcior.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://springernature.com Зарубежный электронный ресурс издательства SpringerNature 

http://elsevier.com Зарубежный электронный ресурс издательства Elsevier 

https://micro.depo.msu.ru/# Депозитарий живых систем «Ноев Ковчег»  

http://ib.komisc.ru/rus/ Институт биологии Коми научного центра УрО РАН: Базы данных  

http://vigg.ru Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Базы данных  

http://oopt.aari.ru Информационно-аналитическая система «Особо охраняемые природные террито-

рии России»  

https://www.binran.ru/resources/current/gagearum/ «Historia Gagearum»  
https://www.zin.ru/ZooDiv/ ZooDiv — биоразнообразие животных России. Всероссийская информа-

ционная система  

https://www.zin.ru/projects/zooint_r/ ZooInt — зоологическая интегрированная информационно-

поисковая система (база данных)  

https://www.zin.ru/BioDiv/ Информационная система «Биоразнообразие России» (база данных)  

https://www.zin.ru/projects/ecoant/rus/ant_db.htm Базы данных по животному миру Антарктики  

http://www.ohotcontrol.ru Официальный сайт ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский центр 

развития охотничьего хозяйства» 

https://rors.ru Официальный сайт Росохотрыболовсоюза 

http://biodat.ru/ Базы данных по живой природе и биоразнообразию 
http://iridl.ldeo.columbia.edu Библиотека климатических данных (IRI-LDEO)  

http://meteo.ru  Гидрометеорологические данные по России (Ascii, по станциям)  

http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html Данные вертикального зондирования атмосферы (ар-

хив ун-та штата Wyoming)  

http://climate.mecom.ru/ Изменения климата в России (ГМЦ РФ и ИГКЭ)  

https://www.wetterzentrale.de/topkarten.php?model=gfs&time=3&lid=OP Карты погоды - Европа, при-

земный анализ (текущий и архив (!)) - Topkarten  

http://www.worldclimate.com Климатические данные по городам земного шара  

http://meteo.infospace.ru/climate/html/index.ssi Климатические данные по России и дальше (темпера-

тура)  

https://www.ices.dk/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.ices.dk/status/ Климат оке-

анов и прибрежных зон (по данным ICES)  

https://archive.uea.ac.uk/~e870/weather.html Метеоссылки, в том числе и на архивы данных  

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WO
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
file:///C:/Users/пользователь/Desktop/Моё%20рабочее/ОПОП_АСПИРАНТУРА_ВНИИОЗ/Разработано_2022/РПД_и_ФОС/История_отечественного_охотоведения_и_звероводства/https
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
http://www.sciencedirect.com/
http://dvs.rsl.ru/
https://xn/
https://шцв.рф/
https://шцв.рф/
https://шцв.рф/
https://шцв.рф/
https://icdlib.nspu.ru/
https://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://priroda.kirovreg.ru/
http://43.rpn.gov.ru/
http://www.dsx-kirov.ru/
http://kirovstat.gks.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://springernature.com/
http://elsevier.com/
https://micro.depo.msu.ru/
http://ib.komisc.ru/rus/
http://ib.komisc.ru/rus/database
http://vigg.ru/
http://oopt.aari.ru/
http://oopt.aari.ru/
http://oopt.aari.ru/
https://www.binran.ru/resources/current/gagearum/
http://www.binran.ru/resources/current/gagearum/
https://www.zin.ru/ZooDiv/
http://www.zin.ru/ZooDiv/
https://www.zin.ru/projects/zooint_r/
http://www.zin.ru/projects/zooint_r/
http://www.zin.ru/projects/zooint_r/
https://www.zin.ru/BioDiv/
https://www.zin.ru/projects/ecoant/rus/ant_db.htm
http://www.ohotcontrol.ru/
https://rors.ru/
http://biodat.ru/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/
http://meteo.ru/
http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
http://climate.mecom.ru/
https://www.wetterzentrale.de/topkarten.php?model=gfs&time=3&lid=OP
http://www.worldclimate.com/
http://meteo.infospace.ru/climate/html/index.ssi
https://www.ices.dk/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.ices.dk/status/
https://archive.uea.ac.uk/~e870/weather.html
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http://www.mmm.ucar.edu/mm5/mm5-home.html ММ5 региональная модель  

https://www.uea.ac.uk/groups-and-centres/climatic-research-unit Climate Impacts LINK Project's (боль-

шие архивы данных наблюдений и моделирования)  

http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/ Dataset SOURCES (большой список ссылок)  

https://www.dwd.de/research/gpcc/e23.html Global Precipitation Climatology Centre (GPCC)  

https://www.ncei.noaa.gov National Climatic Data Center (NOAA)  

https://www.ngdc.noaa.gov National Geophysical Data Center (топография, спутники, палеоданные, 

стихийные бедствия, снег и лед ….)  

https://nsidc.org/home National Snow and Ice Data Center (NSIDC)  

https://www.ngdc.noaa.gov/paleo/paleo.html NOAA Paleoclimatology Program (супер-ссылки на па-

леоклиматические сайты и много палеоданных в численном виде)  

https://www.pangaea.de PANGAEA (базы данных по геологии и окружающей среде)  

 

7. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений** 

Научная библиотека  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа 

Учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Учебная мебель, экран, проектор, телевизионный 

приемник, видеомагнитофон, наглядные учебные 

пособия, ноутбук, принтер, сканер, ксерокс, биб-

лиотечный каталог 

Список ПО: по п. 6.3.1 

С возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся. 

При проведении аудиторных занятий предусмотрено применение следующих инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества: творческие задания; работа в паре и малых группах; дискуссия; си-

стемы дистанционного обучения; дидактические игры, проблемные лекции. Количество часов занятий в 

интерактивных формах определено учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации дисциплины организуется путем проведения практиче-

ских занятий и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся 

в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 

- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение домашних и иных индивидуальных заданий; 

- - подготовка к мероприятиям текущего контроля;  

- - подготовка к промежуточной аттестации. 

 

8.1 Самостоятельное изучение тем дисциплины 

Для работы необходимо ознакомиться с учебным планом дисциплины и установить, какое количе-

ство часов отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу с преподава-

телем на практических занятиях, а также на самостоятельную работу. С целью оптимальной самоорганиза-

ции необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по време-

ни и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. Целесообразно начать 

работу с изучения теоретического материала и с письменных ответов на индивидуальные и тестовые зада-

ния. 

 

8.2 Подготовка к практическим занятиям 

Традиционной формой преподнесения материала является практическое занятие. Курс практиче-

ских занятий по предмету дает необходимую информацию по изучаемой дисциплине. Конспекты позволяют 

обучающемуся правильно структурировать информацию, а в дальнейшем её лучше освоить. Кроме того, 

целью практических занятий является закрепление лекционного материала. В ходе подготовки к практиче-

скому занятию обучающемуся следует внимательно изучить соответствующий теоретический материал, 

http://www.mmm.ucar.edu/mm5/mm5-home.html
https://www.uea.ac.uk/groups-and-centres/climatic-research-unit
http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/
https://www.dwd.de/research/gpcc/e23.html
https://www.ncei.noaa.gov/
https://www.ngdc.noaa.gov/
https://nsidc.org/home
https://www.ngdc.noaa.gov/paleo/paleo.html
https://www.pangaea.de/
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предлагаемую учебную методическую литературу и выполнить задания для самостоятельной работы в стро-

гом соответствии с рекомендациями преподавателя. 

 

8.3 Подготовка к мероприятиям текущего контроля 

В конце изучения каждой темы может проводиться тематическая контрольная работа, которая явля-

ется средством текущего контроля оценки знаний. Подготовка к ней заключается в повторении пройденного 

материала и повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении за-

даний для самостоятельной работы (Приложение 2). 

Текущий контроль за овладением материала осуществляется в форме собеседования по пройденной 

теме. Чтобы подготовиться к собеседованию, необходимо повторить теоретический материал и перечень 

вопросов по данной теме и быть готовым к ответам на вопросы и устному обсуждению материала с препо-

давателем. 

 

8.4 Подготовка к промежуточной аттестации 

Подготовка к зачёту является заключительным этапом изучения дисциплины и также является сред-

ством промежуточного контроля. Она предполагает повторение материалов практических занятий и выпол-

нения необходимых заданий, представленных в фонде оценочных средств (Приложение 1). 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Всероссийский научно-исследовательский институт  

охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова» 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Биота и климат 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приго-

товления кормов и производства продукции животноводства 

Направленность (профиль) программы аспирантуры «Охотоведение и звероводство» 

 

Киров 2022 
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1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины «Биота и 

климат» и предназначен для оценки планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков в процессе 

изучения данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме зачё-

та. 

ФОС разработан на основании: 

- Федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспиран-

тов (адъюнктов), утверждёнными Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 № 

951; 

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по научной специ-

альности 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции 

животноводства; направленность (профиль) программы аспирантуры «Охотоведение и звероводство»; 

- Положения «О формировании фонда оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования». 

 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы по дисциплине, описание 

шкал оценивания  

 

Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы по дисциплине 

 

Наименование  

контролируемых  

разделов и тем 

Наименование  

оценочного  

средства  

промежуточной  

аттестации 

Знает 

современные представления о глобальных изменениях 

климата и их причины, фенологические тенденции XX 

столетия Раздел 1 Лекции, 

Раздел 2 Практи-

ческие занятия 

Раздел 3 Самосто-

ятельная работа 

Зачёт 

погодно-климатические аномалии и их влияние на со-

стояние биоты 

Зачёт 

естественные и антропогенные факторы изменения 

климата, источники парниковых газов и их роль в этом 

процессе 

Зачёт 

Умеет 

осуществлять сбор и обработку фенологической ин-

формации 
Раздел 1 Лекции, 

Раздел 2 Практи-

ческие занятия 

Раздел 3 Самосто-

ятельная работа 

Зачёт 

оценивать сезонную активность биоты и роль клима-

тического фактора в пространственно–временной ди-

намике фауны 

Зачёт 

Владеет  

методами фенологического мониторинга как состав-

ной части комплексного мониторинга природной сре-

ды Раздел 1 Лекции, 

Раздел 2 Практи-

ческие занятия 

Раздел 3 Самосто-

ятельная работа 

Зачёт 

методиками сбора и обработки фенологической ин-

формации, выбора объектов фенологических наблю-

дений 

Зачёт 

методами оценки динамики популяций под влиянием 

климатических изменений 

Зачёт 

 

Для оценки результатов освоения дисциплины «Биота и климат» в форме собеседования применяется 

двухбалльная шкала оценивания  

зачтено не зачтено 

Аспирант показал прочные знания основных положе-

ний материала дисциплины, при ответе на поставлен-

ные вопросы демонстрирует умения выделять осново-

полагающие моменты, даёт при этом полные и развёр-

нутые ответы 

При ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений дисциплины. 

Аспирант не даёт ответов на поставленные преподава-

телем вопросы либо затрудняется сформулировать своё 

мнение по поставленному вопросу. 
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Зачёт по дисциплине может проводиться в форме теста (система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся). Результаты тестиро-

вания оцениваются по двухбалльной шкале. 

зачтено не зачтено 

При выполнении теста выбраны все верные ответы не 

менее, чем для 70% заданий (например, 14 заданий из 

20) за отведённое время. 

Верные ответы выбраны менее, чем для 70% заданий 

(например, меньше 14 заданий из 20); либо выбраны 

не все из возможных верных ответов ха отведённое 

время. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Вопросы для подготовки к зачёту 

1. Кому в России принадлежит первая задокументированная идея о необходимости фенологических наблюде-

ний? 

2. Назовите ученого, который является создателем массовой фенологической сети в России. 

3. В каком городе в 1870 году было создано Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ)? 

4. Назовите ученого, который разработал основополагающие принципы теоретической и прикладной феноло-

гии, методикой которого руководствуются специалисты в России и странах Западной Европы. 

5. В каком году начал работу портал Фенологической сети РГО? 

6. Как называются изолинии одновременного наступления какого-либо фенологического явления? 

7. Как называется фенологический стандарт, по которому определяется фенологическое состояние растения? 

8. Назовите основной и дополнительный объект наблюдения в Единый фенологический день. 

9. В какое время суток лучше проводить наблюдения за льном и кукурузой? Почему? 

10. В какое время суток лучше проводить наблюдения за гречихой и пшеницей? Почему? 

11. Как называются заметные природные явления? Например, появления и изменения цвета листьев растений, 

цветения деревьев. 

12. Как называется явление, когда в зависимости от условий года сезонные явления несколько запаздывают 

или предваряют средние годовые даты? 

13. Цветение считается массовым, когда рассматриваемое явление отмечается не менее чем у скольки процен-

тов (% особей) данного вида растений? 

14. Назовите верный феноиндикатор, характерный для явления «начало ледохода». 

15. Понятие температуры, географического распределения температуры, суточного и годового хода температу-

ры. 

16. Солнечная постоянная и солнечная активность. Инсоляция на внешней границе атмосферы. Планетарное 

альбедо. 

17. Радиационный баланс на внешней границе атмосферы, его фундаментальное значение для энергетики кли-

матической системы. 

18. Осадки, их образование, географическое распределение осадков. 

19. Классификация облаков. Гроза. Туман, дымка, мгла, смог: условия образования. 

20. Снежный покров, снеговая линия, морской лед. 

21. Понятие «Фитофенологичексие аномалии». Назовите примеры влияния необычных явлений на урожай-

ность плодов и семян растений и миграции животных. 

22. Какие внешние условия создают возможность промерзания донных остатков?  

23. Современные представления о глобальных изменениях климата и их причины. 

24. Ботанические характеристики и фенология на примере шиповника Rosa L., смородины черной Ribes 

nigrum L. и Rubus idaeus L.– малины обыкновенной. 

25. Изменчивость климата. Глобальное потепление. Адаптация и митигация к изменению климата. 

26. Методология наблюдений: выбор территории для проведения исследований, составление протокола 

местности, выбор и маркировка объекта исследования, маркировка видов, процесс наблюдения и внесения дан-

ных. 

27. Главные источники тепла на Земле и установление современных пространственных природных зако-

номерностей.  

28. Понятие криосферы. Движение континентов.  

29. Современные представления о глобальных изменениях климата и их причины. 

30. Изменения климата под влиянием естественных и антропогенных факторов.  

31. Становление и развитие фенологического летописания в Вятском регионе. Изменения структуры фено-

логической программы Кировской области. 

32. Дать определения следующим понятиям в фенологии: аномалии фенологические и климатические, 

биота, фенодата, вегетационный период, ремонтантность, термические группы, фотопериодизм, фотопериоди-

ческая реакция. 

33. Назовите основные объекты фенологических наблюдений.  
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34. Приведите примеры сезонных явлений в мире растений, животных и грибов. 

35. Каким образом осуществляется сбор и обработка фенологической информации? 

36. Фенологическое анкетирование. Ежегодные обзоры фенологических данных. Календари природы.  

37. Количественные показатели скорости продвижения сезонных явлений. 

38. Дать определения следующим понятиям: «периодичность», «ритмичность» и «цикличность».  

39. Охарактеризуйте динамику сезонных процессов, годичные циклы развития растений и животных, при-

ведите примеры.  

40. Приведите примеры цирканной и циркадной ритмики биологических процессов.  

41. Является ли температура фактором, зависящим от природной биоритмики? 

42. Роль климатического фактора в пространственно-временной динамике фауны. 

43. Влияние сезонности климата и продолжительного арктического холода на биологические особенности 

фауны континентов Северного полушария, приведите примеры. 

44. Виды и их адаптации, свидетельствующие о современной тенденции распространения животных к се-

веру.  

45. Влияет ли климат и его колебания на криолитозону Арктического шельфа? Каким образом? 

46. Каким образом ледниковые покровы и вечная мерзлота взаимодействуют в вертикальном разрезе и в 

пространстве? 

47. Каковы причины глобального потепления и изменения окружающей среды в ХХ и ХХI вв.? 

 

Банк тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

«Биота и климат»  

1. Климат – это … 

а) многолетний режим погоды, характерный для какой-либо местности; 

б) мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давле-

ние); 

в) климат относительно небольших территорий со сравнительно однородными условиями; 

г) суммы температур вегетационного периода. 

2. Криолитозона – это … 

а) область распространения отрицательных температур горных пород; 

б) устойчивые зоны отрицательных температур на Земле, включая ледники; 

в) сложная система тепловых процессов; 

г) зона вечной мерзлоты. 

3. Главные закономерности распределения солнечного тепла: 

а) высотная поясность; 

б) зональность; 

в) зональность и высотная поясность; 

г) средняя температура океана. 

4. В каком направлении проходят самые крупные пространственные природные изменения? 

а) в долготно-секторном (с запада на восток); 

б) в зональным; 

в) оба варианта верны; 

г) оба варианта неверны. 

5. На каком этапе истории севера Евразии начала формироваться устойчивая криолитозона (на 

широте Новосибирского архипелага)? 

а) плиоцен; 

б) кайнозой: 

в) юра; 

г) мезозой. 

6. В какой период развития Земли образовался суперконтинент Пангея? 

а) мезозой; 

б) юра; 

в) кайонозой; 

г) триас. 

7. Какой фактор играет ведущую роль в распределении по поверхности Земли главных состав-

ляющих теплового баланса? 

а) рельеф; 

б) климат; 

в) альбедо; 

г) биота. 
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8. Выберите верное утверждение: 

а) К главным климатообразующим факторам относятся: географическая широта, погода, морские 

течения; 

б) К главным климатообразующим факторам относятся: погода, рельеф подстилающей поверхно-

сти, циркуляция атмосферы; 

в) К главным климатообразующим факторам относятся: циркуляция атмосферы, погода, морские 

течения; 

г) К главным климатообразующим факторам относятся: географическая широта, циркуляция атмо-

сферы, рельеф подстилающей поверхности. 

9. Какой климатический пояс отсутствует на территории России? 

а) умеренный; 

б) субэкваториальный; 

в) субарктический; 

г) субстропический. 

10. Выберите неблагоприятное климатическое явление: 

а) землетрясения; 

б) оползни; 

в) мороз; 

г) сели. 

11. Основным временным показателем в фенологии является: 

а) фенологический интервал; 

б) лаг; 

в) фенодата; 

г) сезон года. 

12. Организатором фенологических наблюдений на Вятке и в Кировской области в период с 1920 

по 1922 гг. являлся: 

а) Лукаш Борис Созонтович; 

б) Анисимов Александр Петрович; 

в) Розанова Надежда Николаевна; 

г) Фокин Александр Дмитриевич. 

13. Минимальный период наблюдений, за который можно получить ориентировочные значения 

средних и крайних сроков наступления сезонных явлений в конкретной местности: 

а) 1 год; 

б) 5 лет; 

в) 10 лет: 

г) более 10 лет. 

14. Программы массовых фенологических наблюдений должны удовлетворять требованию (ям):  

а) соответствовать природным условиям той территории, для которой составлены; 

б) быть комплексными; 

в) быть достаточно простыми и доступными массовому наблюдателю; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

15. Основная цель фенологических исследований – это … 

а) установление трендов смещения сроков наступления сезонных процессов; 

б) выявление закономерностей многолетней динамики сезонных процессов в пределах конкретной 

территории; 

в) пространственная и временная динамика проявления в регионе глобальных климатических тен-

денций; 

г) накопление информационной основы оперативной организации популяционных исследований. 

16. К объектам фенологического наблюдения у какой оболочки Земли можно отнести ледостав: 

а) атмосферы; 

б) гидросферы; 

в) литосферы; 

г) биосферы. 

17. Под общим сезонным аспектом ландшафта понимают: 

а) облик ландшафта в целом; 

б) общий вид определенной части ландшафта; 

в) сроки изменения общего вида ландшафта; 

г) облик ландшафта в определенный сезон массового цветения видов-доминантов. 
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18. О каком методическом принципе фенологического мониторинга идет речь: дублирование 

наблюдений несколькими наблюдателями по одному и тому же географическому пункту? 

а) принцип непрерывности;  

б) принцип регулярности; 

в) принцип объективности; 

г) принцип статистической достоверности. 

19. Появление каких видов беспозвоночных животных служат индикатором оттаивания и про-

гревания почвы? 

а) дождевых червей; 

б) мошки и мокрецов; 

в) слепней и мух; 

г) саранчи. 

20. Основные сезонные явления у млекопитающих: 

а) весенние и осенние линьки; 

б) появление молодняка; 

в) начало и конец миграций; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

21. В какую часть дня наиболее предпочтительны наблюдения за фитофенологическими явле-

ниями? 

а) днем; 

б) утром; 

в) вечером; 

г) ночью. 

22. Какая фенодата является началом листопада? 

а) дата, когда листья падают независимо от ветра; 

б) дата, когда половина экземпляров наблюдаемого вида интенсивно сбрасывает листья; 

в) дата, когда деревья или кустарники полностью обнажились; 

г) дата, когда листва окрашивается ярче, снижается температура воздуха и почвы. 

23. Каким образом рассчитывается средняя многолетняя дата каждого сезонного явления?  

а) подсчет среднего арифметического значения численного ряда зафиксированных лет; 

б) подсчет среднего арифметического значения численного ряда в отдельные фенологические ин-

тервалы; 

в) подсчет среднего арифметического значения численного ряда с учетом пропущенных фенодат; 

г) подсчет среднего арифметического значения численного ряда отдельной выборки в определен-

ные фенодаты. 

24. Календарь природы – это  … 

а) справочная таблица со сведениями о средних многолетних, наиболее ранних и поздних сроках 

наступления сезонных явлений природы; 

б) основной документ, характеризующий сезонную жизнь местной природы; 

в) первичный фенологический справочник на локальном уровне; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

25. Количественными показателями скорости продвижения сезонных явлений служит: 

а) скорость продвижения фронта сезонного явления; 

б) фенологические градиенты; 

в) широтный фенологический градиент; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

26. Сколько фенологических периодов А.И. Шернин выделял в Кировской области? 

а) 6; 

б) 10; 

в) 5; 

г) 11. 

27. Фенологические сезоны, характеризующиеся началом до 5 суток раньше или позднее средних 

дат, относятся к: 

а) своевременным; 

б) ранним; 

в) поздним; 

г) очень поздним. 
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28. Охарактеризуйте кучевые облака: 

а) плотные, в виде барашков, с плоским основанием и округлыми очертаниями верхней части, яр-

ко-белые с синеватым низом; 

б) дымчатые, движущиеся с разными скоростями, приобретают характерную загнутую форму; 

в) имеют вид низко расположенной, непрерывной облачной простыни, покрывающей небо; 

г) серые или белые слои или участки сплошных облаков округлой формы, которые часто выглядят 

как пушистая рябь. 

29. О наступлении какого фенологического периода свидетельствуют установление среднесуто-

чной температуры воздуха ниже +10, появление сорок и свиристелей у жилья и полная осен-

няя окраска берез? 

а) спад лета; 

б) начальная осень; 

в) золотая осень; 

г) глубокая осень.  

30. Какой фенологический период свидетельствует о начале фенологического года? 

а) предвесенье; 

б) предзимье; 

в) перволетье; 

г) первоосенье. 

31. Сумма эффективных температур – это … 

а) определенное количество биологически эффективного тепла, требующееся для развития орга-

низма; 

б) кардинальны точки температуры среды, за пределами которых жизнедеятельность невозможна; 

в) термический порог жизнедеятельности; 

г) температурный оптимум, обеспечивающий наибольшую плодовитость и выживаемость. 

32. Цирканная ритмика биологических процессов и явлений – это ритмика с периодичностью …. 

а) 20-28 часов; 

б) астрономический год (10-13 месяцев); 

в) лунный месяц (29,53 суток); 

г) солнечные сутки (24 часа). 

33. Какой абиотический фактор является главной детерминантой фенологического развития 

растений? 

а) температура; 

б) влажность; 

в) свет; 

г) почва. 

34. Какие растения из представленных относятся к растениям длинного дня (зацветающим 

лишь после определенного периода развития при длинном дне)? 

а) просо, кукуруза, рис; 

б) соя, хризантемы, георгины; 

в) рожь, пшеница, ячмень; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

35. Животные с непостоянной температурой тела называются … 

а) пойкилотермными; 

б) гомойотермными; 

в) гетеротермными; 

г) фотофилы. 

36. Реакция живых организмов (растений и животных) на суточный ритм освещённости, про-

должительность светового дня и соотношение между тёмным и светлым временем суток (фо-

топериодами) – это … 

а) фотосинтез; 

б) хемосинтез; 

в) фотопериодизм; 

г) гипертрофия. 

37. Как называется фенологический стандарт, по которому определяется фенологическое состо-

яние растения? 

а) феношкала; 

б) стратиграфическая шкала; 

в) шкала Рихтера; 

г) шкала Мооса. 
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38. Зацвёл шиповник – наступило лето. Какой вид шиповника является индикатором наступле-

ния лета по народному календарю? 

а) блестящий; 

б) колючий; 

в) майский (коричный); 

г) собачий. 

39. Сколько раз в декаду необходимо проводить фенологические наблюдения в весенний период? 

а) один раз в 10 дней; 

б) 4 раза в день; 

в) через день; 

г) ежедневно. 

40. Назовите верный феноиндикатор пробуждения шмеля после зимы. 

а) первый укус человека шмелём; 

б) первый день массового лёта шмелей; 

в) первый день массового появления шмелей; 

г) первая встреча летящего имаго (взрослая стадия индивидуального развития насекомых). 

41. Назовите основные причины колебания климата в современный период. 

а) циклические изменения солнечной инсоляции; 

б) эволюция Солнца с сопутствующим изменением среднего потока солнечной радиации; 

в) дрейф континентов; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

42. Переход какой среднесуточной температуры в фенологической программе Кировской обла-

сти принят за климатический рубеж? 

а) 15°С; 

б) 10°С; 

в) 5°С; 

г) 0°С. 

43. Какая фенологическая тенденция прослеживается в современный период на востоке Евро-

пейской части России? 

а) смещение к более поздним значениям позднеосенних явлений; 

б) смещение к более ранним датам сроков наступления весенне-летних явлений; 

в) увеличение продолжительности вегетационного периода; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

44. Зоофенологическим маркером первого периода (снежной) весны служит: 

а) прилет скворцов; 

б) зацветание липы; 

в) отлет грачей; 

г) вскрытие рек. 

45. Фенологическим индикатором начала второго периода (пестрой) весны служит: 

а) появление слепней; 

б) зацветание мать-и-мачехи; 

в) прилет деревенской ласточки; 

г) прилет скворцов. 

46. Какая сумма эффективных температур в фенологии принята за температурную границу вто-

рого периода лета (краснолетья)? 

а) 650°С; 

б) 500°С; 

в) 360°С; 

г) 100°С. 

47. Какие лесостепные виды, заселявшие территорию востока Восточно-Европейской равнины 

по мере отступания льдов, составляют древнюю часть восточноевропейской фауны? 

а) бурозубки, белка, бурый медведь; 

б) еж, крот, бобр; 

в) лемминги, северный олень, ласка; 

г) горностай, сибирский углозуб, гадюка. 

48. Самый холодостойкий вид наших бесхвостых земноводных? 

а) остромордая лягушка; 

б) травяная лягушка; 

в) сибирский углозуб; 

г) чесночница. 
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49. С чем связано изменение границ ареалов у птиц фито-стенофагов (клестов, кедровок и т.д.)? 

а) с климатом; 

б) с урожайностью основных кормов; 

в) погодных условий; 

г) с антропогенными факторами. 

50. Какую фенологическую тенденцию на рубеже XX-XXI вв можно отметить для большинства 

растений на востоке Русской равнины? 

а) смещение к более ранним срокам начала вегетации, зацветания и зеленения; 

б) смещение к более поздним срокам начала вегетации, зацветания и зеленения; 

в) смещение к более поздним срокам начала вегетации и зацветания; 

г) значимых тенденций не наблюдается. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, формируемых в результате освоения дисциплины 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной аттестации по дис-

циплине «Биота и климат» проводится в форме зачёта. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, 

процедура сдачи зачёта с оценкой, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке организации и 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 



Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Всероссийский научно-исследовательский институт  

охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова» 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля по дисциплине 

Биота и климат 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии при-

готовления кормов и производства продукции животноводства 

Направленность (профиль) программы аспирантуры «Охотоведение и зверовод-

ство» 

 

Киров 2022 
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1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины «Биота и 

климат» и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений и навыков в процессе 

освоения дисциплины. 

 

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• современные представления о глобальных изменениях климата и их причины, фенологические 

тенденции XX столетия; 

• погодно-климатические аномалии и их влияние на состояние биоты; 

• естественные и антропогенные факторы изменения климата, источники парниковых газов и их 

роль в этом процессе; 

Уметь: 

• осуществлять сбор и обработку фенологической информации; 

• оценивать сезонную активность биоты и роль климатического фактора в пространственно–

временной динамике фауны; 

Владеть: 

• методами фенологического мониторинга как составной части комплексного мониторинга природ-

ной среды; 

• методиками сбора и обработки фенологической информации, выбора объектов фенологических 

наблюдений; 

• методами оценки динамики популяций под влиянием климатических изменений. 

 

3. Банк оценочных средств, описание шкал оценивания 

Для оценки сформированности знаний, умений и навыков в процессе освоения дисциплины «Биота и кли-

мат» используются следующие оценочные средства: 

 

Планируемый результата освоения  

дисциплины 

Критерии  

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

Наименование 

оценочного 

средства теку-

щей аттестации 

Знать 

современные представления о 

глобальных изменениях климата 

и их причины, фенологические 

тенденции XX столетия 

Правильность и пол-

нота ответов на во-

просы 

Логика изложения 

материала 

Правильность и пол-

нота решения практи-

ческих задач 

Раздел 1 Лекции, 

Раздел 2 Практи-

ческие занятия, 

Раздел 3 Самосто-

ятельная работа 

Устный опрос 

Тесты 

Тематические 

контрольные 

работы 

Реферат 

погодно-климатические анома-

лии и их влияние на состояние 

биоты 

естественные и антропогенные 

факторы изменения климата, ис-

точники парниковых газов и их 

роль в этом процессе 

Уметь 

осуществлять сбор и обработку 

фенологической информации 

Правильность и пол-

нота ответов на во-

просы 

Логика изложения 

материала 

Правильность и пол-

нота решения практи-

ческих задач 

Раздел 1 Лекции, 

Раздел 2 Практи-

ческие занятия, 

Раздел 3 Самосто-

ятельная работа 

Устный опрос 

Тесты 

Тематические 

контрольные 

работы 

Реферат 

оценивать сезонную активность 

биоты и роль климатического 

фактора в пространственно–

временной динамике фауны 

Владеть  

методами фенологического мо-

ниторинга как составной части 

комплексного мониторинга при-

родной среды 

Правильность и пол-

нота ответов на во-

просы 

Логика изложения 

материала 

Правильность и пол-

нота решения практи-

ческих задач 

Раздел 1 Лекции, 

Раздел 2 Практи-

ческие занятия, 

Раздел 3 Самосто-

ятельная работа 

Устный опрос 

Тесты 

Тематические 

контрольные 

работы 

Реферат 

 

методиками сбора и обработки 

фенологической информации, 

выбора объектов фенологических 

наблюдений 

методами оценки динамики по-

пуляций под влиянием климати-

ческих изменений 
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Реферат оценивается по двухбалльной шкале. 

Оценка Критерии оценки 

«Зачтено» Реферат оформлен методически грамотно по существующим требованиям (выдержана струк-

тура и объём реферата, наличие списка литературы, ссылок в тексте на литературу). Содержа-

ние реферата соответствует заявленной теме, которая полностью раскрыта. При презентации 

реферата обучающийся лаконично излагает суть заявленной тематики в отведенное время (5 - 

7 минут). Приветствуется электронная презентация или раздаточные материалы. 

«Не зачтено» Заявленные выше требования не выполнены более чем на 50% (тема не раскрыта или раскры-

та не полностью, отсутствуют ссылки на источники информации, не выдержана структура 

и/или объём реферата, оформление не соответствует требованиям, предъявляемым к оформ-

лению печатных работ. 

Результаты контрольных работ оцениваются посредством четырёхуровневой шкалы 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично»  выставляется, если обучающийся проявил уверенные знания материала, умеет си-

стематизировать ранее изученный материал, допустимы небольшие помарки, кото-

рые устранены после собеседования 

«Хорошо»  выставляется обучающемуся, если он знает основные положения тем, владеет тер-

минологией, усвоил учебный материал на 70% билета, но имеются небольшие не-

точности и помарки 

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он знает основы, но допускает определенные не-

точности и пробелы, выполняет более 50%, но менее 70% заданий билета 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выявлены серьезные недостатки в знаниях, до-

пущены принципиальные ошибки, непонимание основ вопроса, выполнено менее 

50% заданий билета 

Результаты тестирования оцениваются по двухбалльной шкале: 

Устный опрос оценивается по двухбалльной шкале 

Оценка Критерии оценки 

«Зачтено» Обучающийся даёт полные и правильные ответы на вопросы семинара, логично структуриру-

ет и излагает материал, показывает знание специальной литературы. Демонстрирует умение 

обозначить проблемные вопросы в соответствующей области, проанализировать их и предло-

жить варианты решений, даёт исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные во-

просы. При изложении материала и ответах на вопросы допустимы отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера, либо недостаточно чёткие и полные ответы на уточня-

ющие и дополнительные вопросы. 

«Не зачтено» Обучающийся показал неполные знания, допустил существенные ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам либо не дал ответа по во-

просам семинара; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не 

смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы, отказался отвечать на вопросы се-

минара.  

 

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

навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения дисциплины 

 

Вопросы для подготовки по теме 

«Современные закономерности температурного поля горных пород и характер криолиотозоны России» 

1. Главные источники тепла на Земле и установление современных пространственных природных 

закономерностей.  

3. Понятие криосферы. Движение континентов.  

4. Современные представления о глобальных изменениях климата и их причины. 

5. Изменения климата под влиянием естественных и антропогенных факторов.  

6. Влияет ли климат и его колебания на криолитозону Арктического шельфа? Каким образом? 

7. Каким образом ледниковые покровы и вечная мерзлота взаимодействуют в вертикальном разрезе 

и в пространстве? 

  

Шкала оценивания Показатели оценивания 

Зачтено 
При выполнении теста выбраны все верные ответы не менее, чем для 70% заданий 

(например, 7 заданий из 10) за отведённое время. 

Не зачтено 
Верные ответы выбраны менее, чем для 70% заданий (например, менее 7 заданий из 

10); либо выбраны не все из возможных верных ответов за отведённое время. 
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Типовой вариант теста для проведения текущего контроля по теме  

«Современные закономерности температурного поля горных пород и характер криолиотозоны России» 

1. Климат – это … 

а) многолетний режим погоды, характерный для какой-либо местности; 

б) мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление); 

в) климат относительно небольших территорий со сравнительно однородными условиями; 

г) суммы температур вегетационного периода. 

2. Криолитозона – это … 

а) область распространения отрицательных температур горных пород; 

б) устойчивые зоны отрицательных температур на Земле, включая ледники; 

в) сложная система тепловых процессов; 

г) зона вечной мерзлоты. 

3. Главные закономерности распределения солнечного тепла: 

а) высотная поясность; 

б) зональность; 

в) зональность и высотная поясность; 

г) средняя температура океана. 

4. В каком направлении проходят самые крупные пространственные природные изменения? 

а) в долготно-секторном (с запада на восток); 

б) в зональным; 

в) оба варианта верны; 

г) оба варианта неверны. 

5. На каком этапе истории севера Евразии начала формироваться устойчивая криолитозона (на 

широте Новосибирского архипелага)? 

а) плиоцен; 

б) кайнозой: 

в) юра; 

г) мезозой. 

6. В какой период развития Земли образовался суперконтинент Пангея? 

а) мезозой; 

б) юра; 

в) кайонозой; 

г) триас. 

7. Какой фактор играет ведущую роль в распределении по поверхности Земли главных составля-

ющих теплового баланса? 

а) рельеф; 

б) климат; 

в) альбедо; 

г) биота. 

8. Выберите верное утверждение: 

а) К главным климатообразующим факторам относятся: географическая широта, погода, морские те-

чения; 

б) К главным климатообразующим факторам относятся: погода, рельеф подстилающей поверхности, 

циркуляция атмосферы; 

в) К главным климатообразующим факторам относятся: циркуляция атмосферы, погода, морские те-

чения; 

г) К главным климатообразующим факторам относятся: географическая широта, циркуляция атмосфе-

ры, рельеф подстилающей поверхности. 

9. Какой климатический пояс отсутствует на территории России? 

а) умеренный; 

б) субэкваториальный; 

в) субарктический; 

г) субстропический. 

10. Выберите неблагоприятное климатическое явление: 

а) землетрясения; 

б) оползни; 

в) мороз; 

г) сели. 

Типовой вариант контрольной работы по теме  

«Современные закономерности температурного поля горных пород и характер криолиотозоны России» 

Вариант 1 

1. Назовите внешние и внутренние источники тепла на Земле.  

2. Почему распределение тепла по поверхности Земли происходит неравномерно? Каковы причины воз-

никновения и характер расположения областей устойчивого охлаждения Земли? 

3. Что такое дрейф континентов? Каково его влияние на климат Земли? 
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Вопросы для подготовки по теме 

«Понятие фенологического мониторинга как составной части комплексного мониторинга природной  

среды» 

1. Кому в России принадлежит первая задокументированная идея о необходимости фенологических 

наблюдений? 

2. Назовите ученого, который является создателем массовой фенологической сети в России. 

3. В каком городе в 1870 году было создано Уральское общество любителей естествознания (УО-

ЛЕ)? 

4. Назовите ученого, который разработал основополагающие принципы теоретической и прикладной 

фенологии, методикой которого руководствуются специалисты в России и странах Западной Европы. 

5. В каком году начал работу портал Фенологической сети РГО? 

6. Как называются изолинии одновременного наступления какого-либо фенологического явления? 

7. Как называется фенологический стандарт, по которому определяется фенологическое состояние 

растения? 

8. Назовите основной и дополнительный объект наблюдения в Единый фенологический день. 

9. Как называются заметные природные явления? Например, появления и изменения цвета листьев 

растений, цветения деревьев. 

10. Как называется явление, когда в зависимости от условий года сезонные явления несколько запаз-

дывают или предваряют средние годовые даты? 

11. Становление и развитие фенологического летописания в Вятском регионе. Изменения структуры 

фенологической программы Кировской области. 

12. Дать определения следующим понятиям в фенологии: аномалии фенологические и климатические, 

биота, фенодата, вегетационный период, ремонтантность, термические группы, фотопериодизм, фотопериодиче-

ская реакция. 

13. Назовите основные объекты фенологических наблюдений.  

14. Приведите примеры сезонных явлений в мире растений, животных и грибов. 

 

Типовой вариант теста для проведения текущего контроля по теме  

«Понятие фенологического мониторинга как составной части комплексного мониторинга природной  

среды» 

1. Основным временным показателем в фенологии является: 

а) фенологический интервал; 

б) лаг; 

в) фенодата; 

г) сезон года. 

2. Организатором фенологических наблюдений на Вятке и в Кировской области в период с 1920 по 

1922 гг. являлся: 

а) Лукаш Борис Созонтович; 

б) Анисимов Александр Петрович; 

в) Розанова Надежда Николаевна; 

г) Фокин Александр Дмитриевич. 

3. Минимальный период наблюдений, за который можно получить ориентировочные значения 

средних и крайних сроков наступления сезонных явлений в конкретной местности: 

а) 1 год; 

б) 5 лет; 

в) 10 лет: 

г) более 10 лет. 

4. Программы массовых фенологических наблюдений должны удовлетворять требованию (ям):  

а) соответствовать природным условиям той территории, для которой составлены; 

б) быть комплексными; 

в) быть достаточно простыми и доступными массовому наблюдателю; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

5. Основная цель фенологических исследований – это … 

а) установление трендов смещения сроков наступления сезонных процессов; 

б) выявление закономерностей многолетней динамики сезонных процессов в пределах конкретной 

территории; 

в) пространственная и временная динамика проявления в регионе глобальных климатических тенден-

ций; 

г) накопление информационной основы оперативной организации популяционных исследований. 

6. К объектам фенологического наблюдения у какой оболочки Земли можно отнести ледостав: 

а) атмосферы; 

б) гидросферы; 

в) литосферы; 

г) биосферы. 
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7. Под общим сезонным аспектом ландшафта понимают: 

а) облик ландшафта в целом; 

б) общий вид определенной части ландшафта; 

в) сроки изменения общего вида ландшафта; 

г) облик ландшафта в определенный сезон массового цветения видов-доминантов. 

8. О каком методическом принципе фенологического мониторинга идет речь: дублирование 

наблюдений несколькими наблюдателями по одному и тому же географическому пункту? 

а) принцип непрерывности;  

б) принцип регулярности; 

в) принцип объективности; 

г) принцип статистической достоверности. 

9. Появление каких видов беспозвоночных животных служат индикатором оттаивания и прогре-

вания почвы? 

а) дождевых червей; 

б) мошки и мокрецов; 

в) слепней и мух; 

г) саранчи. 

10. Основные сезонные явления у млекопитающих: 

а) весенние и осенние линьки; 

б) появление молодняка; 

в) начало и конец миграций; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

 

Типовой вариант контрольной работы по теме  

«Понятие фенологического мониторинга как составной части комплексного мониторинга природной  

среды» 

Вариант 1 

1. Цели и задачи фенологических исследований. 

2. Назовите примеры сезонных явлений в мире растений и животных. 

3. Назовите факторы сезонной динамики природы (экзогенные и эндогенные). 

 

Вопросы для подготовки по теме 

«Методика фенологических наблюдений» 

1. В какое время суток лучше проводить наблюдения за льном и кукурузой? Почему? 

2. В какое время суток лучше проводить наблюдения за гречихой и пшеницей? Почему? 

3. Цветение считается массовым, когда рассматриваемое явление отмечается не менее чем у скольки 

процентов (% особей) данного вида растений? 

4. Назовите верный феноиндикатор, характерный для явления «начало ледохода». 

5. Понятие температуры, географического распределения температуры, суточного и годового хода 

температуры. 

6. Методология наблюдений: выбор территории для проведения исследований, составление прото-

кола местности, выбор и маркировка объекта исследования, маркировка видов, процесс наблюдения и внесения 

данных. 

7. Каким образом осуществляется сбор и обработка фенологической информации? 

8. Фенологическое анкетирование. Ежегодные обзоры фенологических данных. Календари природы.  

9. Количественные показатели скорости продвижения сезонных явлений. 

10. Дать определения следующим понятиям: «периодичность», «ритмичность» и «цикличность».  

11. Осадки, их образование, географическое распределение осадков. 

12. Классификация облаков. Гроза. Туман, дымка, мгла, смог: условия образования. 

 

Типовой вариант теста для проведения текущего контроля по теме  

«Методика фенологических наблюдений» 

1. В какую часть дня наиболее предпочтительны наблюдения за фитофенологическими явления-

ми? 

а) днем; 

б) утром; 

в) вечером; 

г) ночью. 

2. Какая фенодата является началом листопада? 

а) дата, когда листья падают независимо от ветра; 

б) дата, когда половина экземпляров наблюдаемого вида интенсивно сбрасывает листья; 

в) дата, когда деревья или кустарники полностью обнажились; 

г) дата, когда листва окрашивается ярче, снижается температура воздуха и почвы. 
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3. Каким образом рассчитывается средняя многолетняя дата каждого сезонного явления?  

а) подсчет среднего арифметического значения численного ряда зафиксированных лет; 

б) подсчет среднего арифметического значения численного ряда в отдельные фенологические интер-

валы; 

в) подсчет среднего арифметического значения численного ряда с учетом пропущенных фенодат; 

г) подсчет среднего арифметического значения численного ряда отдельной выборки в определенные 

фенодаты. 

4. Календарь природы – это  … 

а) справочная таблица со сведениями о средних многолетних, наиболее ранних и поздних сроках 

наступления сезонных явлений природы; 

б) основной документ, характеризующий сезонную жизнь местной природы; 

в) первичный фенологический справочник на локальном уровне; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

5. Количественными показателями скорости продвижения сезонных явлений служит: 

а) скорость продвижения фронта сезонного явления; 

б) фенологические градиенты; 

в) широтный фенологический градиент; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

6. Сколько фенологических периодов А.И. Шернин выделял в Кировской области? 

а) 6; 

б) 10; 

в) 5; 

г) 11. 

7. Фенологические сезоны, характеризующиеся началом до 5 суток раньше или позднее средних 

дат, относятся к: 

а) своевременным; 

б) ранним; 

в) поздним; 

г) очень поздним. 

8. Охарактеризуйте кучевые облака: 

а) плотные, в виде барашков, с плоским основанием и округлыми очертаниями верхней части, ярко-

белые с синеватым низом; 

б) дымчатые, движущиеся с разными скоростями, приобретают характерную загнутую форму; 

в) имеют вид низко расположенной, непрерывной облачной простыни, покрывающей небо; 

г) серые или белые слои или участки сплошных облаков округлой формы, которые часто выглядят как 

пушистая рябь. 

9. О наступлении какого фенологического периода свидетельствуют установление среднесуточной 

температуры воздуха ниже +10, появление сорок и свиристелей у жилья и полная осенняя 

окраска берез? 

а) спад лета; 

б) начальная осень; 

в) золотая осень; 

г) глубокая осень.  

10. Какой фенологический период свидетельствует о начале фенологического года? 

а) предвесенье; 

б) предзимье; 

в) перволетье; 

г) первоосенье. 

 

Типовой вариант контрольной работы по теме «Методика фенологических наблюдений» 

Вариант 1 

1. В чем сущность методов описательной группы? Какой из них является более точным? Ответ аргумен-

тируйте. 

2. Каковы особенности методов группы индикаторов урожайности? В чем состоят недостатки методов 

данной группы?  

3. В чем состоят различия в технологии оформления результатов экометрической съемки с качественной 

и количественной оценкой феносостояния объекта? 
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Вопросы для подготовки по теме 

«Климат и динамика биоты» 

1. Охарактеризуйте динамику сезонных процессов, годичные циклы развития растений и животных, 

приведите примеры.  

2. Приведите примеры цирканной и циркадной ритмики биологических процессов.  

3. Является ли температура фактором, зависящим от природной биоритмики? 

4. Роль климатического фактора в пространственно-временной динамике фауны. 

5. Влияние сезонности климата и продолжительного арктического холода на биологические особен-

ности фауны континентов Северного полушария, приведите примеры. 

6. Виды и их адаптации, свидетельствующие о современной тенденции распространения животных к 

северу.  

7. Ботанические характеристики и фенология на примере шиповника Rosa L., смородины черной 

Ribes nigrum L. и Rubus idaeus L.– малины обыкновенной. 

 

Типовой вариант теста для проведения текущего контроля по теме «Климат и динамика биоты» 

 

1. Сумма эффективных температур – это … 

а) определенное количество биологически эффективного тепла, требующееся для развития организма; 

б) кардинальны точки температуры среды, за пределами которых жизнедеятельность невозможна; 

в) термический порог жизнедеятельности; 

г) температурный оптимум, обеспечивающий наибольшую плодовитость и выживаемость. 

2. Цирканная ритмика биологических процессов и явлений – это ритмика с периодичностью …. 

а) 20-28 часов; 

б) астрономический год (10-13 месяцев); 

в) лунный месяц (29,53 суток); 

г) солнечные сутки (24 часа). 

3. Какой абиотический фактор является главной детерминантой фенологического развития расте-

ний? 

а) температура; 

б) влажность; 

в) свет; 

г) почва. 

4. Какие растения из представленных относятся к растениям длинного дня (зацветающим лишь 

после определенного периода развития при длинном дне)? 

а) просо, кукуруза, рис; 

б) соя, хризантемы, георгины; 

в) рожь, пшеница, ячмень; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

5. Животные с непостоянной температурой тела называются … 

а) пойкилотермными; 

б) гомойотермными; 

в) гетеротермными; 

г) фотофилы. 

6. Реакция живых организмов (растений и животных) на суточный ритм освещённости, продол-

жительность светового дня и соотношение между тёмным и светлым временем суток (фотопе-

риодами) – это … 

а) фотосинтез; 

б) хемосинтез; 

в) фотопериодизм; 

г) гипертрофия. 

7. Как называется фенологический стандарт, по которому определяется фенологическое состоя-

ние растения? 

а) феношкала; 

б) стратиграфическая шкала; 

в) шкала Рихтера; 

г) шкала Мооса. 

8. Зацвёл шиповник – наступило лето. Какой вид шиповника является индикатором наступления 

лета по народному календарю? 

а) блестящий; 

б) колючий; 

в) майский (коричный); 

г) собачий. 
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9. Сколько раз в декаду необходимо проводить фенологические наблюдения в весенний период? 

а) один раз в 10 дней; 

б) 4 раза в день; 

в) через день; 

г) ежедневно. 

10. Назовите верный феноиндикатор пробуждения шмеля после зимы. 

а) первый укус человека шмелём; 

б) первый день массового лёта шмелей; 

в) первый день массового появления шмелей; 

г) первая встреча летящего имаго (взрослая стадия индивидуального развития насекомых). 

 

Типовой вариант контрольной работы по теме «Климат и динамика биоты» 

Вариант 1 

1. Какие изменения в структуре и продолжительности сезонов происходят при движении от субтропиков 

к полюсам? С чем они связаны? 

2. Какие фенолого-географические закономерности позволяют выявить широтный и долготный феноло-

гические градиенты? Почему они меняют свои значения по сезонам года? 

3. Как экспозиция и крутизна склонов влияют на протекание сезонной динамики растительности? При-

ведите примеры. 

 

Вопросы для подготовки по теме 

«Глобальные изменения климата. Фенологические тенденции в XX столетии» 

1. Солнечная постоянная и солнечная активность. Инсоляция на внешней границе атмосферы. Пла-

нетарное альбедо. 

2. Радиационный баланс на внешней границе атмосферы, его фундаментальное значение для энерге-

тики климатической системы. 

3. Снежный покров, снеговая линия, морской лед. 

4. Понятие «Фитофенологичексие аномалии». Назовите примеры влияния необычных явлений на 

урожайность плодов и семян растений и миграции животных. 

5. Какие внешние условия создают возможность промерзания донных остатков? 

6. Изменчивость климата. Глобальное потепление. Адаптация и митигация к изменению климата. 

 

Типовой вариант теста для проведения текущего контроля по теме  

«Глобальные изменения климата. Фенологические тенденции в XX столетии» 

1. Назовите основные причины колебания климата в современный период. 

а) циклические изменения солнечной инсоляции; 

б) эволюция Солнца с сопутствующим изменением среднего потока солнечной радиации; 

в) дрейф континентов; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

2. Переход какой среднесуточной температуры в фенологической программе Кировской области 

принят за климатический рубеж? 

а) 15°С; 

б) 10°С; 

в) 5°С; 

г) 0°С. 

3. Какая фенологическая тенденция прослеживается в современный период на востоке Европей-

ской части России? 

а) смещение к более поздним значениям позднеосенних явлений; 

б) смещение к более ранним датам сроков наступления весенне-летних явлений; 

в) увеличение продолжительности вегетационного периода; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

4. Зоофенологическим маркером первого периода (снежной) весны служит: 

а) прилет скворцов; 

б) зацветание липы; 

в) отлет грачей; 

г) вскрытие рек. 

5. Фенологическим индикатором начала второго периода (пестрой) весны служит: 

а) появление слепней; 

б) зацветание мать-и-мачехи; 

в) прилет деревенской ласточки; 

г) прилет скворцов. 
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6. Какая сумма эффективных температур в фенологии принята за температурную границу второ-

го периода лета (краснолетья)? 

а) 650°С; 

б) 500°С; 

в) 360°С; 

г) 100°С. 

7. Какие лесостепные виды, заселявшие территорию востока Восточно-Европейской равнины по 

мере отступания льдов, составляют древнюю часть восточноевропейской фауны? 

а) бурозубки, белка, бурый медведь; 

б) еж, крот, бобр; 

в) лемминги, северный олень, ласка; 

г) горностай, сибирский углозуб, гадюка. 

8. Самый холодостойкий вид наших бесхвостых земноводных? 

а) остромордая лягушка; 

б) травяная лягушка; 

в) сибирский углозуб; 

г) чесночница. 

9. С чем связано изменение границ ареалов у птиц фито-стенофагов (клестов, кедровок и т.д.)? 

а) с климатом; 

б) с урожайностью основных кормов; 

в) погодных условий; 

г) с антропогенными факторами. 

10. Какую фенологическую тенденцию на рубеже XX-XXI вв можно отметить для большинства 

растений на востоке Русской равнины? 

а) смещение к более ранним срокам начала вегетации, зацветания и зеленения; 

б) смещение к более поздним срокам начала вегетации, зацветания и зеленения; 

в) смещение к более поздним срокам начала вегетации и зацветания; 

г) значимых тенденций не наблюдается. 

 

Типовой вариант контрольной работы по теме  

«Глобальные изменения климата. Фенологические тенденции в XX столетии» 

Вариант 1 

1. Глобальный климатический ход в истории Земли. Опишите современные представления о динамике 

климата в истории Земли, в кайнозое и в плейстоцене-голоцене. 

2. Назовите главные причины изменения климата. Что представляет собой периодичность колебаний: 

макроциклы (сотни млн лет), длиннопериодные циклы (сотни и десятки тысяч лет) и короткопериод-

ные циклы (первые тысячи и сотни лет)? 

3. Чем обусловлена сезонная цикличность природа востока Русской равнины? 

 

Темы рефератов по дисциплине 

1. Фенология как наука, её структура. История развития фенологии. 

2. Развитие фенологии на Урале. 

3. Естественная периодизация года. 

4. Фенопериодизация в разных районах России. 

5. Методы фенологических наблюдений и обработки данных. 

6. Теоретическое обоснование методов фенологических исследований. 

7. Географические закономерности сезонного развития природы. 

8. Экзогенные факторы сезонной динамики живой природы. 

9. Эндогенные программы сезонного развития живых организмов. 

10. Пространственные географо-фенологические закономерности. 

11. Влияние рельефа на сезонную динамику геокомплексов. 

12. Влияние изменения климата на сроки наступления фенологических явлений. 

13. Значение трудов М. Реомюра и К. Линнея для развития фенологии. 

14. Развитие фенологических исследований на территории России и Урала. 

15. Роль теоретика и практика В.А. Батманова в разработке учения о сезонном развитии природы. 

16. Современное состояние и перспективы развития фенологии. 

17. Сезонное развитие некоторых лесных сообществ на примере любой ООПТ Кировской области («Нур-

гуш», «Былина» и др.). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры проведения и оценивания заданий текущего 

контроля 

Текущий контроль осуществляется в виде контрольных работ, устных опросов, тестирования, реферата, а 

также в виде проверки самостоятельной работы аспиранта. 
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Рецензия
на рабочую программу дисциплины (модуля)

Биота и климат
полное название учебной дисциплины (модуля) по учебному плану 

научная специальность 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления 
кормов и производства продукции животноводства
направленности (профиля) Охотоведение и звероводство, 
разработанную Гудовских Ю.В., к.б.н., научным сотрудником

Фамилия И. О., должность, ученая степень, ученое звание
отдела экологии и ресурсоведения растений ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. БМ Житкова.
название структурного подразделения

В программе отражены:
1) наименование дисциплины (модуля);
2) перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП;
3) указание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП;
4) объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся;

5) содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов 
и видов учебных занятий;

6) перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);

7) фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю);

8) перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля);

9) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);

10) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
11) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

12) описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

В рабочей программе дисциплины недостатки не выявлены.
Заключение:
□ Рабочая программа дисциплины (модуля) может быть использована для методического 
обеспечения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
по научной специальности 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления 
кормов и производства продукции животноводства 
по дисциплине (модулю) Биота и климат

Рецензент: Егошина Т.Л., д.б.н., заведующий отделом экологии и ресурсоведения растений 
ФГБЦУ ВНИИОЗ им. проф. БМ Житкова.

tcLa ^  2022 г.
подпись дата
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обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

12) описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

В рабочей программе дисциплины недостатки не выявлены.
Заключение:
□ Рабочая программа дисциплины (модуля) может быть использована для методического 
обеспечения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
по научной специальности 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления 
кормов и производства продукции животноводства 
по дисциплине (модулю) Биота и климат

Рецензент: Козлов Ю.А., к.б.н., старший научный сотрудник отдела экономики, техники, права 
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