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1. Цель освоения дисциплины 

Цели дисциплины: 

- углубить знания аспирантов об основных законах взаимодействия живых организмов на уровне осо-

бей, популяций, биоценозов и биосферы в целом; 

- ознакомить со спектром современных научных проблем экологии, методах и путях их решения. 

 

Задачи дисциплины: 

- углубить и систематизировать фундаментальные знания аспирантов в основных разделах экологии 

с учетом новейших научных достижений; 

- расширить знания аспирантов о современных проблемах и дискуссионных вопросах экологии; 

- сформировать представление о спектре современных методов аутэкологии, синэкологии и глобаль-

ной экологии; 

- подготовить аспирантов к использованию полученных знаний при осуществлении собственных ис-

следований в области экологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина Экология входит в образовательный компонент ОПОП как обязательная дисциплина - 

2.1.4 Экология. 

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  

• об основных законах взаимодействия живых организмов с окружающей средой на уровне 

особей, популяций, биоценозов и биосферы в целом; 

• о взаимодействии с факторами среды, роли в экосистемах, географическом распространении 

животных и растений;  

• экологические законы, теоретические принципы, методы и методические подходы к изуче-

нию взаимодействия биологических систем разных уровней со средой обитания; 

• виды, состав и последствия антропогенного воздействия на биосферу; 

• принципы рационального использования ресурсов биосферы; 

• – методы измерения, оценки и анализа объектов экологических исследований. 

Уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и формировать суждения по современным науч-

ным проблемам аутэкологии, синэкологии и глобальной экологии, используя современные образовательные 

и информационные технологии; 

• использовать современные методы экологических исследований для постановки и решения 

собственных исследовательских задач;  

• применять экосистемный подход при проведении экологических исследований;  

• прогнозировать процессы трансформации экосистем в результате антропогенных воздей-

ствий; 

• – обрабатывать, обобщать и анализировать полевую и лабораторную экологическую инфор-

мацию. 

Владеть: 

• навыком доступно и логично излагать полученные знания (в ходе беседы, дискуссии, опроса, 

экзамена и т.п.); 

• навыком использования современных образовательных и информационных технологий; 

• представлением о диапазоне возможностей современных методов исследований в области 

экологии, навыками применения их при постановке и решении задач выполняемых исследований. 

  



5 

 

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 Цели и задачи экологии и основные разделы курса. Аутэколо-

гия. Уровни действия экологических факторов. 

Цели и задачи экологии как науки. Объекты изучения. Особенно-

сти биологических систем. Уровни организации биологических 

систем. Место экологии в системе биологических наук.  

Экологический фактор. Законы Либиха и Шелфорда. Главные эко-

логические факторы: свет, температура, вода, концентрации эле-

ментов в окружающей среде. Важнейшие комплексы экологиче-

ских факторов. Экологические классификации видов. Эври- и сте-

нобионтные виды. Адаптации к экологическим факторам. Поня-

тие «экологическая ниша». 

2/1 2 

1.2 Экология популяций и сообществ 

Основные определения. Важнейшие свойства популяций как 

формы существования вида. Основные характеристики популя-

ций: плотность и структура. Кривые выживания. Динамика попу-

ляций и факторы ее определяющие. Эволюционные приспособле-

ния или стратегии популяций. Типы взаимодействия между попу-

ляциями. 

Экосистема как природное явление - основной объект изучения 

экологии: определение, компоненты. Наземные и водные экоси-

стемы. Биогеоценоз - особый тип экосистем: определение и ком-

поненты, средообразующие функции. Потоки вещества и энергии 

в экосистемах и биогеоценозах. Пищевые цепи, пищевые сети. 

Восстановительная динамика биогеоценозов. Сукцессии. Стацио-

нарные и восстанавливающиеся сообщества. Круговороты веще-

ства в сообществах разного сукцессионного статуса. 

2/1 2 

1.3 Глобальная экология 

Биосфера. Компоненты биосферы. Закономерности распределе-

ния солнечною и теплового излучения в приземном слое атмо-

сферы. Парниковый эффект. Климат Земли. Климатическая зо-

нальность. Основные биосферные циклы. Круговорот углерода. 

Круговорот воды. Закономерности распределения растительности 

по поверхности Земли. Распределение продукции и биомассы по 

основным биомам. Биоразнообразие биосферы. Флористические 

царства. Современное состояние биосферы: нарушение основных 

круговоротов. Ноосфера. Международное сотрудничество в обла-

сти экологии. Участие РФ в международных соглашениях в обла-

сти изменения климата. 

2/1 2 

1.4 Прикладная экология 

Управляемые и искусственные экосистемы и биогеоценозы. Со-

хранение биологического разнообразия. Охрана природы и защита 

окружающей среды.  

2/1 2 

Всего  8 

Раздел 2. Практические занятия 

2.1 Цели и задачи экологии и основные разделы курса 

История развития экологии. Цели и задачи экологии. Основные 

разделы экологии. Вклад Эрнста Геккеля в формирование началь-

ных экологических представлений. Структура современной эколо-

гии по Н.Ф. Реймерсу (1994). Законы экологии Б. Коммонера 

(1974). Экология и современные принципы управления природо-

пользованием, природными ресурсами и процессами. 

 

2/1 4/2 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

2.2 Аутэкология. Уровни действия экологических факторов 

Значение учения об экологических факторах для жизнеобеспече-

ния человечества. Поиск дополнительных примеров экологиче-

ских диапазонов видов. Работа с научной литературой. Самостоя-

тельный анализ примеров адаптации организмов к экологическим 

факторам. Применение аутэкологических знаний в современных 

исследованиях. Антропогенное воздействие на среду обитания ди-

ких животных, методы ее улучшения. 

2/1 6/3 

2.3 Экология популяций 

Важнейшие свойства популяций как формы существования вида. 

Оценка значения популяционного уровня организации для под-

держания нормального генома. Измеримые параметры популяций. 

Использование принципов популяционной экологии и особенно-

стей видовых популяций при использовании биологических ре-

сурсов. Популяционная экология в современной науке. 

2/1 6/3 

2.4 Экология сообществ 

Определение экосистемы. Сравнение понятий экосистема и био-

геоценоз. Противоречие стратегии максимальной сохранности 

(устойчивости) экосистем и получения максимальной продукции. 

Основные принципы сохранения устойчивости экосистем и видо-

вого разнообразия. Перспективные методы изучения экосистем 

(дистанционные методы, методы стационарных приборных иссле-

дований и контроля и пр.). Искусственные экосистемы и их осо-

бенности (типы, формы, структура и функции). Особенности агро-

экосистем и их отличие от естественных растительных сообществ. 

Круговорот питательных веществ и энергии в природных и сель-

скохозяйственных экосистемах. Воздействие агроэкосистем на 

компоненты биосферы. Ассимиляционная емкость экосистем. Ре-

креационная нагрузка на экосистемы. Создание искусственных 

экосистем. Техногенез и антропогенез. Этапы техногенеза. Гло-

бальные и региональные проявления техногенеза. Вещественно-

энергетические потоки в искусственных экосистемах. Городские 

(промышленные) экосистемы и охрана окружающей среды. 

2/1 8/4 

2.5 Глобальная экология 

Знакомство и критический анализ работ В.И. Вернадского. Климат 

Земли и климатическая зональность. Закономерности распределе-

ния флоры и фауны по поверхности Земли. Агроклиматический 

атлас России и сопредельных государств. Проблема глобального 

потепления. Трансграничный перенос парниковых газов. Между-

народное сотрудничество в области изменения климата. 

2/1 8/4 

2.6 Прикладная экология 

Сохранение биологического разнообразия. Охрана природы и за-

щита окружающей среды. Экологические основы рационального 

ведения промысла растений и животных. Причины изменений ви-

дового состава флоры и фауны под влиянием деятельности чело-

века. Механизмы, обеспечивающие устойчивость экосистем. Био-

разнообразие. Деградация экосистем и исчезновение видов. Крас-

ная книга МСОП. Красная книга России. Региональные Красные 

книги. Особо охраняемые природные территории. Экологические 

проблемы лесопользования. Растительные ресурсы: рациональное 

использование и охрана. Животный мир: рациональное использо-

вание и охрана. Проблема сохранения водных биологических ре-

сурсов. Редкие и исчезающие виды РФ. 

2/1 8/4 

Всего  40/20 

Раздел 3. Самостоятельная работа 

3.1 Самостоятельное изучение тем 3/2 16 

3.1.1 Подготовка к практическим занятиям  3/2 10 

3.1.2 Написание реферата по темам учебной дисциплины. 3/2 6 

3.2 Подготовка к зачёту 3/2 8 

Всего  24 
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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. Шилов, И.А. Экология: учебник для вузов / И.А. Шилов. — 7-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 539 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510678 

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

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

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

3. Ларионов, Н.М. Промышленная экология: учебник и практикум для вузов / Н.М. Ларионов, 

А.С. Рябышенков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 441 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510668 
4. Дворников, М.Г. Основы общей экологии. - [Рига]: Изд-во LAP (LAMBERT Academic 

Publishing), 2016. – 284 с. 

 

6.1.2 Дополнительная литература 

1. Данилов-Данильян, В.И. Экология: учебник и практикум для вузов / Н.Н. Митина, Б.М. Ма-

лашенков; под редакцией В.И. Данилова-Данильяна. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 363 с. — (Выс-

шее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512348 

2. Резникова, Ж.И. Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных в 2 ч. 

Часть 1: учебник для вузов / Ж.И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2023. 

— 206 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513139 

3. Резникова, Ж.И. Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных в 2 ч. 

Часть 2: учебник для вузов / Ж.И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. 

— 288 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513248 

4. 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 

5. Экология, сохранение и использование ресурсов промысловых млекопитающих на Север – 

Востоке Европы: монография / М.Г. Дворников, И.А. Домский, В.В. Ширяев, А.А. Сергеев. – Киров, 2021. – 

336 с. 

 

6.1.3 Методические разработки 

1. Методы полевых экологических исследований: учеб. пособие / авт. Коллектив: О.Н. Артаев, 

Д.И. Башмаков, О.В. Безина [и др.]; редкол.: А. Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. – Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 

2014. – 412 с. 

2. Ширяев, В.В. Экология ондатры при изменении гидрорежима местообитаний. – [Рига]: Изд-

во LAP (LAMBERT Academic Publishing), 2019. – 56 с. 

3. Сергеев, А.А. Аналитические данные к системе мероприятий экологического мониторинга 

объектов охоты. Мониторинг загрязнения объектов охоты свинцом / ГНУ ВНИИОЗ, РАСХН. – Киров, 2006. – 

26 с. 

 

6.1.4 Периодические издания 

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

гия. Природопользование [Электронный ресурс]: журн. / Поволжский государственный технологический уни-

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

2. Вестник охотоведения [Электронный ресурс]: журн. / Российский государственный аграрный 

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

https://urait.ru/bcode/510678
https://urait.ru/bcode/519654
https://urait.ru/bcode/510668
https://urait.ru/bcode/512348
https://urait.ru/bcode/513139
https://urait.ru/bcode/513248
https://urait.ru/bcode/515307
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467656
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28543
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3. 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. 

4. Экология [Электронный ресурс]: журн. / Федеральное государственное унитарное предприя-

тие Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский 

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

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

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Пермский государствен-

ный национальный исследовательский университет. Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55150  

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

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

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

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

7. Биосферная совместимость: человек, регион, технологии [Электронный ресурс]: журн. / Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

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

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

8. 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 

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

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

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

 

6.2 Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

elibrary.ru 

http://gostexpert.ru 

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

http://нэб.рф/ Национальная Электронная библиотека  

http://mag-safari.ru/ Магия настоящего сафари (электронный журнал)  

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

http://savesteppe.org Сохранение степей России 

https://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=eut Экология урбанизированных территорий (научный 

журнал из списка ВАК)  

https://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=pre Проблемы региональной экологии (научный журнал из 

списка ВАК)  

https://meteoinfo.ru/climate ГНЦ РФ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ»: 

Климат  

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

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

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

https://elibrary.ru/item.asp?id=28881508 Акатьева Т.Г., Санникова Н.В. Экология. Тюмень: изд-во ГАУ 

Северного Зауралья, 2013. – 161 с.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=20393120 Белюченко И.С., Попок Л.Б. Практикум по экологии. Красно-

дар: изд-во КубГАУ, 2010 – 293 с.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=20413431 Белюченко И.С. Введение в антропогенную экологию. Крас-

нодар: изд-во КубГАУ, 2011 – 265 с.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27363454 Глинянова И.Ю. Экология. Волгоград: Волгоградский ГТУ, 

2016. – 212 с.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28420036 Коробко В.И. Экология. М.: изд-во ГНОУ ВПО «Институт не-

прерывного образования», 2016. – 250 с.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28995645 Левых А.Ю., Губанова Л.В. Популяционная экология. Ишим: 

изд-во филиала Тюменского ГУ в г. Ишиме, 2016. – 276 с.  

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=25454876 Розенберг Г.С. Введение в теоретическую экологию. В 2-х то-

мах. Тольятти: Кассандра, 2013.  

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

изд-во Пермского ГНИУ, 2007 – 460 с.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=20497851 Белюченко И.С. Введение в общую экологию. Краснодар: изд-

во КубГАУ, 1997 – 544 с.  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32830
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8276
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55150
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7814
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=50874
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27948
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27854
http://elibrary.ru/
http://gostexpert.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://mag-safari.ru/
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=28881508
https://elibrary.ru/item.asp?id=20393120
https://elibrary.ru/item.asp?id=20393120
https://elibrary.ru/item.asp?id=20413431
https://elibrary.ru/item.asp?id=20413431
https://elibrary.ru/item.asp?id=27363454
https://elibrary.ru/item.asp?id=27363454
https://elibrary.ru/item.asp?id=28420036
https://elibrary.ru/item.asp?id=28420036
https://elibrary.ru/item.asp?id=28995645
https://elibrary.ru/item.asp?id=28995645
https://elibrary.ru/item.asp?id=22146223
https://elibrary.ru/item.asp?id=22146223
https://elibrary.ru/item.asp?id=25454876
https://elibrary.ru/item.asp?id=25454876
https://elibrary.ru/item.asp?id=18870708
https://elibrary.ru/item.asp?id=18870708
https://elibrary.ru/item.asp?id=20497851
https://elibrary.ru/item.asp?id=20497851
https://elibrary.ru/item.asp?id=20497851
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https://elibrary.ru/item.asp?id=28939937 Об изучении некоторых вопросов экологии. Сб статей под ред. 

Остроумова С.А. и др. Сер. Выпуск 23 Ecological Studies, Hazards, Solutions. Москва: ООО «МАКС Пресс», 

2017. – 72 с.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=30610391 Розенберг Г.С., Мозговой Д.П., Гелашвили Д.Б. Экология. 

Элементы теоретических конструкций современной экологии. Самара: изд-во Самарского НЦ РАН, 1999. – 

396 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 

 

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/диное окно доступа к образовательным ресурсам  

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

даний «ИВИС»  

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

Search&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 под-

писки  

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

писки  

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_analit ic.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 об-

ласти  

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

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

ровской области  

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

ственной статистики по Кировской области  

http://www.rshn43.ru Официальный сайт Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Кировской области и Удмуртской Республике  

http://www.vetuprkirov.ru Официальный сайт Управления ветеринарии 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  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28939937
https://elibrary.ru/item.asp?id=28939937
https://elibrary.ru/item.asp?id=30610391
https://elibrary.ru/item.asp?id=30610391
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
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
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://www.rshn43.ru/
http://www.vetuprkirov.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
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http://vigg.ru Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Базы данных  

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

России»  

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

онная система  

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

ковая 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://gis.gcras.ru Географическая информационная система «Данные наук о Земле по территории Рос-

сии»  

https://soil-db.ru Почвенно-географическая база данных 

http://meteo.ru/data/ Всероссийский НИИ гидрометеорологической информации: Данные  

 

7. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений** 

Научная библиотека  

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Учебная мебель, экран, проектор, телевизион-

ный приемник, видеомагнитофон, наглядные 

учебные пособия, ноутбук, принтер, сканер, ксе-

рокс, библиотечный каталог 

Список ПО: по п. 6.3.1 

С возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организа-

ции 

 

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 ин-

терактивных формах определено учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации дисциплины организуется путем проведения практических 

занятий и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в вы-

полнении 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 количество 

часов отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу с преподавателем 

на практических занятиях, а также на самостоятельную работу. С целью оптимальной самоорганизации необ-

ходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему 

темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. Целесообразно начать работу с изуче-

ния теоретического материала и с письменных ответов на индивидуальные и тестовые задания. 

 

8.2 Подготовка к практическим занятиям 

Традиционной формой преподнесения материала является практическое занятие. Курс практических 

занятий по предмету дает необходимую информацию по изучаемой дисциплине. Конспекты позволяют обу-

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

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://gis.gcras.ru/
https://soil-db.ru/
http://meteo.ru/data/
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практических занятий является закрепление лекционного материала. В ходе подготовки к практическому за-

нятию обучающемуся следует внимательно изучить соответствующий теоретический материал, предлагае-

мую учебную методическую литературу и выполнить задания для самостоятельной работы в строгом соот-

ветствии 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 зада-

ний 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 во-

просов по данной теме и быть готовым к ответам на вопросы и устному обсуждению материала с преподава-

телем. 

 

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 науки и высшего образования 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 

Экология 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления 

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 «Эколо-

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

чения данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме зачёта. 

ФОС разработан на основании: 

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

гогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с уче-

том различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов), утверждёнными Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 № 951; 

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по научной специаль-

ности 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции живот-

новодства; 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 

об основных законах взаимодействия живых организ-

мов с окружающей средой на уровне особей, популя-

ций, биоценозов и биосферы в целом 

Раздел 1 

Лекции, 

Раздел 2 

Практические 

занятия 

Раздел 3 

Самостоятельная 

работа 

Зачёт 

о взаимодействии с факторами среды, роли в экосисте-

мах, географическом распространении животных и рас-

тений 

Зачёт 

экологические законы, теоретические принципы, ме-

тоды и методические подходы к изучению взаимодей-

ствия биологических систем разных уровней со средой 

обитания 

Зачёт 

виды, состав и последствия антропогенного воздей-

ствия на биосферу 

Зачёт 

принципы рационального использования ресурсов био-

сферы 

Зачёт 

методы измерения, оценки и анализа объектов экологи-

ческих исследований 

Зачёт 

Умеет 

самостоятельно приобретать новые знания и формиро-

вать суждения по современным научным проблемам 

аутэкологии, синэкологии и глобальной экологии, ис-

пользуя современные образовательные и информаци-

онные технологии Раздел 1 

Лекции, 

Раздел 2 

Практические 

занятия 

Раздел 3 

Самостоятельная 

работа 

Зачёт 

использовать современные методы экологических ис-

следований для постановки и решения собственных ис-

следовательских задач 

Зачёт 

применять экосистемный подход при проведении эко-

логических исследований 

Зачёт 

прогнозировать процессы трансформации экосистем в 

результате антропогенных воздействий 

Зачёт 

обрабатывать, обобщать и анализировать полевую и ла-

бораторную экологическую информацию 

Зачёт 

Владеет  

навыком доступно и логично излагать полученные зна-

ния (в ходе беседы, дискуссии, опроса, экзамена и т.п.) 
Раздел 1 

Лекции, 

Раздел 2 

Практические 

Зачёт 

навыком использования современных образовательных 

и информационных технологий 



14 

 

представлением о диапазоне возможностей современ-

ных методов исследований в области экологии, навы-

ками применения их при постановке и решении задач 

выполняемых исследований 

занятия 

Раздел 3 

Самостоятельная 

работа  

Для оценки результатов освоения дисциплины «Экология» в форме устного 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 препода-

вателем вопросы либо затрудняется сформулировать 

своё мнение по поставленному вопросу. 

 

Зачёт по дисциплине может проводиться в форме теста (система стандартизированных заданий, позво-

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

ния оцениваются по двухбалльной шкале. 

Зачтено Не зачтено 

При выполнении теста выбраны все верные ответы не 

менее, чем для 70% заданий (14 заданий из 20). 

Верные ответы выбраны менее, чем для 70% заданий 

(меньше 14 заданий из 20); либо выбраны не все из 

возможных верных ответов. 

 

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. Связь экологии с другими науками. Дисциплины, пограничные с экологией.  

2. Факторы среды обитания организмов (экологические факторы): абиотические, биотические, антропоген-

ные.  

3. Исследование влияния абиотических факторов на живые организмы в природных и лабораторных усло-

виях.   

4. Температура, как экологический фактор: температурные пороги жизни, теплообмен.  

5. Влияние температуры на биологические ритмы растений и животных.  

6. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Термофилы и психрофилы.  

7. Вода как экологический фактор. Вода как внутренняя среда организма.  

8. Физико-химические свойства воды, как среды обитания растений и животных.  

9. Минеральные соли как экологический фактор.  

10. Водно-солевой обмен организмов в водной среде и на суше.  

11. Газовый состав современной атмосферы планеты Земля.  

12. Кислород как экологический фактор.  

13. Газообмен в водной и воздушной среде.  

14. Основные адаптации растений и животных, связанные с дыханием.  

15. Свет как экологический фактор.  

16. Спектральный состав солнечного излучения. Биологическое действие различных участков спектра сол-

нечного излучения.  

17. Влияние света на биологические ритмы. Физиологическая регуляция сезонных явлений.  

18. Пределы толерантности и оценки устойчивости организмов к внешним воздействиям.  

19. Понятие о популяции. Популяция как система. Популяционная структура вида.  

20. Демографическая структура популяций. Динамика численности популяций и популяционные циклы.  

21. Демографический потенциал. Демографические пирамиды как отражение демографического потенци-

ала.  

22. Пространственная структура популяций. Пространственная дифференциация и функциональная инте-

грация видов растений и животных.  

23. Регуляция плотности населения. Регуляция численности видов.  

24. Устойчивость популяции в изменяющихся биотических и абиотических условиях. 

25. Сообщество (биоценоз) как система. Трофическая и пространственная структура сообщества.  

26. Пищевая (трофическая) цепь. Сети питания.  

27. Поток вещества и энергии по трофической цепи.  

28. Основные функциональные группы организмов (трофические уровни) в экосистемах: продуценты, кон-

сументы, редуценты.  

29. Экологическая ниша (по Ч. Элтону) как место вида в трофической структуре сообщества.  
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30. Межпопуляционные взаимодействия в сообществе. Хищничество и паразитизм. Конкуренция и мутуа-

лизм. Комменсализм и аменсализм.  

31. Представление о консорциях. Топические и трофические связи в консорциях. 

32. Взаимодействие сообществ с абиотической средой обитания и закономерности превращений вещества и 

энергии в процессах биотического круговорота.  

33. Биогенный круговорот вещества и энергии. Биогеохимические функции разных групп организмов.  

34. Типизация экосистем и оценка биологической продуктивности основных трофических уровней в экоси-

стемах разных типов.  

35. Создание зелеными растениями первичной биологической продукции.  

36. Фотосинтез как механизм преобразования кинетической энергии солнечного света в потенциальную 

энергию живого вещества (энергию химических связей).  

37. Экосистема как функциональное единство сообщества и его среды обитания.  

38. Динамика экологических систем.  

39. Экологическая сукцессия. Этапы экологической сукцессии (сериальные стадии).  

40. Первичные и вторичные экологические сукцессии.  

41. Дисбаланс продукции и деструкции как причина первичной сукцессии. 

42. Климаксное (равновесное) сообщество. 

43. Нарушение хода сукцессии под влиянием антропогенного воздействия.   

44. Временные и пространственные аспекты сукцессий. 

45. Зональные экологические системы. 

46. Факторы, определяющие природную зональность и высотную поясность экосистем. 

47. Основные характеристики зональных экологических систем.  

48. Биосфера как экосистема самого высокого уровня.  

49. Принципы и практические меры охраны живой природы на видовом и экосистемном уровнях.   

50. Принципы создания искусственных экосистем (агроэкосистемы, объекты аквакультуры и т.п.) и управ-

ления их функционированием. 

51. Влияние антропогенных факторов на экосистемы различных уровней.  

52. Воздействие человека на биосферу. 

53. Демографический взрыв, время начала и основные причины. 

54. Демографический потенциал в развитых и развивающихся странах. 

55. Современная численность населения и прогноз динамики численности населения на ближайшие десяти-

летия.  

56. Деятельность человека как экологический фактор. 

57. Прикладные аспекты экологии. 

58. Загрязнение человеком воздушной, водной среды и почвы. Основные источники загрязнения. 

59. Краткая история природопользования от раннего земледелия до наших дней как история воздействия 

человека на природную среду.  

60. Общие законы взаимодействия человека и биосферы.   

61. Влияние условий среды обитания на людей (на уровне индивидуума и популяции).   

62. Принципы и механизмы устойчивого развития человеческого общества при сохранении биоразнообра-

зия и стабильного состояния природной среды. 

63. Биосфера как специфическая оболочка Земли и арена жизни.   

64. Границы биосферы в литосфере, гидросфере и атмосфере.   

65. Функциональные связи в биосфере.  

66. Биосфера как среда обитания человека. Место человека в биосфере. 
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Банк тестовых заданий по дисциплине «Экология» 

1. Какое из ниже перечисленных растений относится к длиннодневным 

а) одуванчик 

б) хризантема 

в) кукуруза 

г) липа 

2. У каких животных в популяции отмечено численное преобладание самок 

а) ласточки 

б) медведи 

в) муравьи 

г) дождевые черви 

3. Растения, которые могут произрастать только в условиях хорошего освещения, называются  

а) телурофитами;  

б) гелиофитами;  

в) сциофитами;  

г) умброфиты. 

4 Эмпирическое правило, согласно которому в более холодном климате размеры тела позвоночных животных увеличиваются 

а) правило Глогера 

б) правило Аллена 

в) правило Бергмана 

г) правило Ренша 

5. Организмы, способные поддерживать постоянную температуру тела, независимо от температуры окружаю-

щей среды называются 

а) пойкилотермными 

б) стенобионтными 

в) гомойотермными  

г) эвритермными 

6. Советский ботаник, впервые отметивший, что склоны северной экспозиции несут на себе растительные группировки, 

свойственные более северной растительной зоне (или подзоне), а склоны южной экспозиции — растительные группи-

ровки, характерные для более южной растительной зоны (или подзоны) 

а) В.Н. Сукачев  

б) В.В. Алехин 

в) А.И. Толмачев 

г) А.А. Уранов 

7. Какой из ниже представленных видов относится к криптофитам по классификации жизненных форм К. Раункиера 

а) арбуз 

б) черника 

в) тюльпан 

г) проломник северный 

8. Какой из видов рыб обладает r-стратегией популяции по классификации Р. МакАрутра 

а) рыба-луна 

б) рыба-пила 

в) трехиглая корюшка 

г) рыба попугай 

9. Какой индекс разнообразия выражается формулой: H’= - pi ln pi, где pi  – доля особей i-го вида 

а) индекс Джини  

б) индекс Маргалефа 

в) индекс Симпсона 

г) индекс Шеннона 

10. Большинство видов жуков-карапузиков по пищевой специализации являются 

а) хищниками 

б) фитофагами 

в) паразитами 

г) сапрофагами 

11. Где обитают кровососущие виды бабочек 

а) Австралии 

б) Южная Америка 

в) Индия 

г) бабочки не питаются кровью 
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12. Какой из ниже приведенных видов растений является монокарпическим 

а) борщевик Сосновского 

б) земляника лесная 

в) солонечник русский 

г) башмачек настоящий 

13. Какой группе жалящих перепончатокрылых подражает муха-журчалка Temnostoma bombylans 

а) муравьям 

б) шмелям 

в) пчелам 

г) осам 

14. У какого вида животного отсутствует в популяции виды сенильной возрастной группы 

а) Heterocephalus glaber 

б) Sciurus vulgaris 

в) Mustela nivalis 

г) Loxodonta cyclotis 

15. У какого из перечисленных растений обнаружен CAM-фотосинтез 

а) Zea mays 

б) Hylotelephium triphyllum 

в) Tripleurospermum inodorum 

г) Solanum tuberosum 

16. Какой, обитающий в Европе, был завезен из Южной Америки 

а) нутрия 

б) ондатра 

в) черная крыса 

г) енотовидная собака 

17. Эколог, который ввел в науку понятие опушечного (краевого) эффекта 

а) Рамон Маргалеф 

б) Роберт МакАртур 

г) Чарльз Элтон 

д) Олдо Леополд 

18. Какой из перечисленных ниже видов организмов являются экстремальными термофилами 

а) черви-рифтии 

б) тараканы 

в) кактусы 

г) песчаная агама 

19. Какое, из ниже перечисленных растений, является трехдомным 

а) лавр 

б) лещина  

в) ясень 

г) осина 

20. Какова продолжительность жизненного цикла у американской периодической цикады Magicicada neotredecim 

а) 15 лет 

б) 17 лет 

в) 13 лет 

г) 9 лет 

21. Какое растение относится к пойкилогидрическим 

а) гилокомиум блестящий 

б) агава американская 

в) верблюжья колючка 

г) герань лесная 

22. У какого вида животных в популяциях не встречаются самцы 

а) рыжие муравьи 

б) скальные ящерицы 

в) обыкновенная кукушка  

г) тигровая амбистома 

23. Сколько видов животных занесено в Красную книгу Кировской области (2014) 

а) 124 

б) 173 

в) 140 

г) 112 
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24. Каждая устойчивая экосистема включает следующие составляющие:  

а) автотрофы, хемотрофы;  

б) автотрофы и редуценты;  

в) автотрофы, гетеротрофы;  

г) гетеротрофы и редуценты.  

25. Экосистемой называют:  

а) строго определенную совокупность живых организмов;  

б) любую совокупность совместно обитающих организмов и условий их  

существования, в которой поддерживается круговорот веществ;  

в) любую замкнутую саморазвивающуюся природную систему;  

г) строго определенную систему связей в живой природе между различными ее  

представителями.  

26. Понятие «экосистема» ввел в 1935 году ботаник:  

а) В.Н. Сукачёв;  

б) А. Тенсли;  

в) В.В. Докучаев;  

г) В.И. Вернадский.  

27. Любая совокупность организмов и неорганических компонентов, в которой поддерживается кругово-

рот веществ, называется:  

а) биоценозом;  

б) экотопом;  

в) экосистемой;  

г) биотопом.  

28. К гетеротрофам НЕ относятся:  

а) паразиты;  

б) сапротрофы;  

в) консументы;  

г) продуценты.  

29. Продукцию растений (продуцентов) называют:  

а) первичной;  

б) вторичной;  

в) третичной;  

г) основной.  

30. Основные звенья цепей питания называют:  

а) трофическими уровнями;  

б) трофическими факторами;  

в) пищевыми базами;  

г) пищевыми секторами.  

31. Различают следующие цепи питания:  

а) прямые и обратные;  

б) консументов и паразитов;  

в) симбиотические и сапротрофные;  

г) выедания и разложения.  

32. На каждом этапе передачи вещества и энергии по пищевой цепи теряется примерно:  

а) 10% энергии  

б) 20% энергии  

в) 50 % энергии  

г) 90% энергии  

33. Одной из причин неустойчивости агроэкосистем является:  

а) быстрое истощение почв, вызванное сбором урожая;  

б) большое разнообразия видов растений, высаживаемых одновременно;  

в) плохой уход за агрэкосистемами в целом  

г) неизученность агроэкосистем.  

34. Большую роль в поддержании устойчивости агроэкосистем играет:  

а) правильная организация севооборота;  

б) посадка одного сорта растений;  

в) увеличение площади агроценоза;  

г) усиление полива.  
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35. Из перечисленного ниже НЕ относится к агроценозам:  

а) территория, занятая под фабрику;  

б) пашня;  

в) пастбище;  

г) животноводческий комплекс.  

36. К экологическим сукцессиям, обусловленным внешними факторами, относят:  

а) изменение луга под влиянием выпаса;  

б) зарастание скал;  

в) самозарастание озера;  

г) самозарастание отвалов пустой породы.  

37. Мероприятия, направленные на восстановление утраченного плодородия почв, называются:  

а) рекапитуляцией;  

б) реиммиграцией;  

в) реинтродукцией;  

г) рекультивацией.  

38. Под влиянием внутренних факторов продуктивность сообщества:  

а) нарастает;  

б) уменьшается  

в) не изменяется;  

г) слегка уменьшается.  

39. Основным принципом устойчивости экосистем является:  

а) многообразие форм жизни;  

б) пространственный размер экосистем;  

в) стабильный климат;  

г) географическая широта места  

40. Повышение плотности популяции сверх определенного уровня складывается на  

а) падении рождаемости особей;  

б) увеличении размеров особей внутри популяции;  

в) резком и долговременном улучшении генетических признаков в потомстве;  

г) резком сокращении ареала данной популяции.  

41. Конкурентные отношения в природе возникают в случае:  

а) обитания на одной территории большого разнообразия видов;  

б) исчезновения какого-либо вида;  

в) появления любого нового вида;  

г) недостаточности какого-либо ресурса.  

42. Для обеспечения круговорота веществ в экосистеме необходимо наличие таких составляющих, как:  

а) энергия ветра и воды;  

б) биогенные элементы;  

в) продуценты, консументы, редуценты, биогенные элементы;  

г) продуценты, солнечная энергия и внутренняя энергия Земли.  

43. На каждый последующий этап пищевой цепи передается примерно:  

а) 10% энергии  

б) 20% энергии  

в) 30% энергии  

г) 40% энергии  

44. Антарктида является природным объектом (объектом международного сотрудничества), который 

a. используется несколькими государства¬ми  

b. используется двумя государствами 

c. нет верного ответа 

d. находится в пользовании всех государств 

45. Атмосфера является природным объектом (объектом международного сотрудничества), который 

a. используется двумя государствами 

b. используется несколькими или многими государства¬ми 

c. находится в пользовании всех государств  

d. не используется двумя государствами 

46. В зависимости от количества участников выделяют следующие виды международных договоров 

a. многосторонние (конвенции) 

c. многосторонние (конвенции) и двусторонние  

d. двусторонние 
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47. В Международную Красную книгу включаются данные о 

a. редких и исчезающих видах растений и животных, нуждающихся в особой охране  

b. полезных ископаемых 

c. загрязненных и выведенных из оборота земельных участках 

d. водных объектах, находящихся на грани истощения 

48. В соответствии с международными договорами запрещены испытания ядерного оружия 

a. только в атмосфере 

b. в атмосфере, космическом пространстве и под водой  

c. в атмосфере и космическом пространстве 

d. только в космическом пространстве 

49. Важным для долгосрочного прогнозирования качества экологической системы является 

a. нерациональное использование природных ресурсов 

b. постоянный мониторинг окружающей среды текущего состояния и грамотное определение тенденций измене-

ния окружающей природной среды  

d. негативные результаты антропогенного воздействия на окружающую среду 

50. ВОЗ образованная в 1948 г., осуществляет свою деятельность в области 

a. использования атомной энергии 

 b. охраны здоровья людей  

 c. продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства 

 d. глобального мониторинга окружающей среды 

51. Впервые новый путь развития мирового сообщества - путь устойчивого развития - был обозначен на 

a. Всемирный саммит по устойчивому развитию «Рио+10» в Йоханнесбург, 2002 г. 

b. Конференции ООН по проблемам окружающей среды и развития в 1992 г. в Рио - де - Жанейро (Бразилия) 

c. Конференции ООН по проблемам окружающей среды и развития в 1972 г. в Стокгольме (Швеция)  

d. Конференции ООН по правам человека в 1948 г. в Вене (Австрия) 

52. Какие меры наиболее реальны и эффективны для снижения запыленности воздуха населенных пунк-

тов 

a. ограничение движения автотранспорта 

b. установление санитарно-защитных зон 

c. ликвидация пустырей и стройплощадок 

d. удаление промышленных предприятий из населенного пункта  

53. Конвенции по охране животного и растительного мира 

b. устанавливают комплекс мероприятий по предотвращению и уменьшению последствий загрязнения 

c. определяют объекты животного мира, порядок их использования, устанавливают меры по охране среды их 

обитания, предусматривают формы государственного регулирования использования живых ресурсов  

d. контролируют концентрацию парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опас-

ного антропогенного воздействия на климатическую систему 

54. Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры была принята в 

a. марте 1973 г  

b. июне 1972 г 

c. марте 1951 г 

d. октябре 1945 г 

55. МАГАТЭ, учрежденное в 1957 г., осуществляет свою деятельность в области 

a. использования атомной энергии  

b. охраны здоровья людей 

c. продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства 

d. глобального мониторинга окружающей среды 

56. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды зиждется на 

a. соглашениях 

b. договорах 

c. принципах  

d. обязательствах 

57. На Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию, прошедшей в 1992 году в Бра-

зилии, были приняты и одобрены следующие основные документы 

a. только Конвенция по биологическому разнообразию 

b. «Декларация Рио об окружающей среде и развитии», «Повестка дня на 21 век», «Заявление о принципах по 

управлению, сохранению и устойчивому развитию всех типов лесов», Рамочная конвенция по проблемам изме-

нения климата, Конвенция по биологическому разнообразию  

c. только Рамочная конвенция по проблемам изменения климата 

d. только "Декларация Рио об окружающей среде и развитии" 
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58. Научная программа «Человек и биосфера» (МАБ) - природоохранное направление в деятельности 

ЮНЕСКО принята 

a. в 1968 г 

 b. в 1970 г  

c. в 1965 г 

d. в 1980 г 

59. Объекты международного сотрудничества в области охраны окружающей природной среды делятся на 

a. используемые несколькими или многими государствами, используемые двумя государствами 

b. находящиеся в пользовании всех государств, используемые двумя государствами 

c. находящиеся в пользовании всех государств, используемые несколькими или многими государствами 

d. находящиеся в пользовании всех государств, используемые несколькими или многими государствами, исполь-

зуемые двумя государствами  

60. Околоземное космическое пространство является природным объектом (объектом международного со-

трудничества), который 

a. используется двумя государствами 

b. находится в пользовании всех государств  

c. не используется двумя государствами 

d. используется несколькими или многими государствами 

61. Основной комплексный законодательный акт, регулирующий общественные отношения в сфере 

охраны окружающей среды 

a. Экологическая доктрина Российской Федерации от 31 августа 2002 г. 

b. ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»  

c. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29.101982 г. № 37/7 «Всемирная хартия природы» 

d. Конституция Российской Федерации 

62. Специальный орган по окружающей среде, созданный при ООН в 1972 г. имеет аббревиатуру 

a. ЮНЕСКО 

b. ВОЗ 

c. ЮНЕП  

d. МАГАТЭ 

63. ФАО, образованная в октябре 1945 г., осуществляет свою деятельность в области 

a. глобального мониторинга окружающей среды 

b. использования атомной энергии 

c. продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства  

d. охраны здоровья людей 

64. Цель Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 г. 

a. обмен информацией по охране окружающей среды 

b. периодические консультации по охране здоровья человека 

c. стабилизация концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного 

антропогенного воздействия на климатическую систему  

d. определение мер по запрету ввоза и вывоза озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции 

65. Из перечисленных ниже экосистем естественной является:  

a лес 

b коралловый риф 

c город 

d пруд  

66. Процесс развития экосистем от неустойчивого состояния к устойчивому называется … (выберите один 

вариант ответа) 

a  сукцессией 

b  флуктуацией 

c  адаптацией 

d  интеграцией  

67. В пищевой цепи «растение → тля → синица → ястреб» консументом 1-го порядка является … (выбе-

рите один вариант ответа) 

a синица 

b тля 

c растение 

d ястреб  
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68. Количество энергии, потребляемое живыми организмами, занимающими разное положение в пищевой 

цепи, называют пирамидой … (выберите один вариант ответа) 

a энергии 

b численности 

c потребности 

d биомассы  

69. Агроэкосистемы отличаются от естественных экосистем тем, что … (выберите один вариант ответа) 

a характеризуются большим количеством разнообразных популяций  

b требуют дополнительных затрат энергии  

c растения в них плохо растут  

d всегда занимают площадь большую, чем естественные экосистемы  

70. Относительно устойчивое состояние экосистемы, в котором поддерживается равновесие между орга-

низмами и средой их обитания, называется ...  

a сукцессией 

b климаксом 

c интеграцией 

d флуктуацией 

71. Скорость образования популяцией или сообществом органического вещества за единицу времени в 

единице пространства называется ______________ продуктивностью.  

a биологической 

b первичной 

c вторичной 

d первичной чистой  

72. Биоценоз с обедненным набором видов, в который могут внедряться другие виды, называется …  

a полночленным 

b ненасыщенным  

c насыщенным  

d неполночленным  

73. Процесс постепенного развития биогеоценоза в направлении повышения устойчивости и равновесия 

со средой называется экологической …  

a трансгрессией 

b депрессией  

c процессией 

d сукцессией 

74. Трофической структурой биоценоза называется … (выберите один вариант ответа) 

a спектр потребления видом пищевых ресурсов  

b тип пространственного распределения видов  

c совокупность информационных связей между видами  

d совокупность пищевых связей между видами  

75. Плотность популяции в постоянных местах обитания особей является … (выберите один вариант от-

вета) 

a этологической 

b физиологической  

c физической  

d экологической  

76. Рост популяции, численность которой не зависит от ее плотности, называется …(выберите один вари-

ант ответа)  

a стабильным 

b прерывистым 

c непостоянным 

d изменчивым  

77. Время существования особи от момента рождения до смерти или отделения от материнской особи до 

собственного деления называется продолжительностью жизни … (выберите один вариант ответа) 

a средней 

b абсолютной 

c видовой 

d экологической  

78. Общая территория, которую занимает вид, – это … (выберите один вариант ответа) 

a экологическая ниша 

b биотоп  

c площадь питания 

d ареал  
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79. Под биоразнообразием понимают разнообразие ... (выберите один вариант ответа) 

a типов ландшафтов и ландшафтных зон  

b пространственной неоднородности условий и ресурсов среды  

c видов, подвидов, родов и семейств организмов  

d экологических групп организмов в сообществе 

80. Искусственное расселение вида в новые районы распространения – это …  

a расселение  

b миграция  

c акклиматизация  

d реакклиматизация  

81. Биоценоз с обедненным набором видов, в который могут внедряться другие виды, называется (выбе-

рите один вариант ответа) 

a полночленным  

b ненасыщенным  

c насыщенным 

d неполночленным  

82. Такие характеристики, как численность и плотность популяций, популяционные волны изучает … 

(выберите один вариант ответа) 

a урбоэкология 

b геоэкология  

c демэкология 

d аутэкология 

 

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 дисци-

плине «Экология» проводится в форме зачёта. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, про-

цедура сдачи зачёта с оценкой, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке организации и прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 



 

Приложение 2 

Министерство науки и высшего образования 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 

Экология 

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

ления 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 «Экология» и 

предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений и навыков в процессе освоения дис-

циплины. 

 

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• об основных законах взаимодействия живых организмов с окружающей средой на уровне особей, 

популяций, биоценозов и биосферы в целом; 

• о взаимодействии с факторами среды, роли в экосистемах, географическом распространении жи-

вотных и растений. 

Уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и формировать суждения по современным научным про-

блемам аутэкологии, синэкологии и глобальной экологии, используя современные образовательные и информаци-

онные технологии; 

• использовать современные методы экологических исследований для постановки и решения соб-

ственных исследовательских задач. 

Владеть: 

• навыком доступно и логично излагать полученные знания (в ходе беседы, дискуссии, опроса, экза-

мена и т.п.); 

• навыком использования современных образовательных и информационных технологий; 

• представлением о диапазоне возможностей современных методов исследований в области эколо-

гии, навыками применения их при постановке и решении задач выполняемых исследований. 

 

3. Банк оценочных средств, описание шкал оценивания 

 

Для оценки сформированности знаний, умений и навыков в процессе освоения дисциплины «Экология» ис-

пользуются следующие оценочные средства: 

Планируемый результата освоения дисциплины Критерии  

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

Наименование 

оценочного 

средства теку-

щей аттестации 

Знать 

об основных законах взаимодействия 

живых организмов с окружающей сре-

дой на уровне особей, популяций, био-

ценозов и биосферы в целом 

Правильность и 

полнота ответов 

на вопросы 

Логика изложе-

ния материала 

Правильность и 

полнота решения 

практических за-

дач 

Раздел 1 Лекции, 

Раздел 2  

Практические  

занятия, 

Раздел 3  

Самостоятельная 

работа 

Опрос,  

презентация, 

практическое  

задание,  

реферат 

 

о взаимодействии с факторами среды, 

роли в экосистемах, географическом 

распространении животных и растений 

экологические законы, теоретические 

принципы, методы и методические 

подходы к изучению взаимодействия 

биологических систем разных уровней 

со средой обитания 

виды, состав и последствия антропо-

генного воздействия на биосферу 

принципы рационального использова-

ния ресурсов биосферы 

методы измерения, оценки и анализа 

объектов экологических исследований 

Уметь 

самостоятельно приобретать новые 

знания и формировать суждения по со-

временным научным проблемам 

аутэкологии, синэкологии и глобаль-

ной экологии, используя современные 

образовательные и информационные 

технологии 

Правильность и 

полнота ответов 

на вопросы 

Логика изложе-

ния материала 

Правильность и 

полнота решения 

практических за-

дач 

Раздел 1 Лекции, 

Раздел 2  

Практические  

занятия, 

Раздел 3  

Самостоятельная 

работа 

Опрос,  

презентация, 

практическое  

задание,  

реферат  использовать современные методы 

экологических исследований для по-

становки и решения собственных ис-

следовательских задач 
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применять экосистемный подход при 

проведении экологических исследова-

ний 

прогнозировать процессы трансформа-

ции экосистем в результате антропо-

генных воздействий 

обрабатывать, обобщать и анализиро-

вать полевую и лабораторную экологи-

ческую информацию 

Владеть  

навыком доступно и логично излагать 

полученные знания (в ходе беседы, 

дискуссии, опроса, экзамена и т.п.) 
Правильность и 

полнота ответов 

на вопросы 

Логика изложе-

ния материала 

Правильность и 

полнота решения 

практических за-

дач 

Раздел 1 Лекции, 

Раздел 2 

Практические 

занятия, 

Раздел 3 

Самостоятельная 

работа 

Опрос,  

презентация, 

практическое  

задание,  

реферат  

навыком использования современных 

образовательных и информационных 

технологий 

представлением о диапазоне возмож-

ностей современных методов исследо-

ваний в области экологии, навыками 

применения их при постановке и реше-

нии задач выполняемых исследований 

 

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 раскрыта 

не полностью, отсутствуют ссылки на источники информации, не выдержана структура и/или 

объём реферата, оформление не соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению пе-

чатных работ). 

 

Практическое задание оценивается по двухбалльной шкале 

Оценка Критерии оценки 

«Зачтено» практическое задание выполнено в установленный срок с использованием рекомендаций пре-

подавателя; показан высокий или достаточно хороший уровень знания изученного материала 

по заданной теме, проявлен творческий подход, умение глубоко анализировать проблему и де-

лать обобщающие практико-ориентированные выводы; работа выполнена без ошибок и недо-

четов или допущено незначительное количество негрубых ошибок или недочётов. 

«Не зачтено» Обучающийся при выполнении задания демонстрирует недостаточное знание изучаемого мате-

риала, неспособность анализировать проблему, делать практико-ориентированные выводы. Ра-

бота выполнена формально, с опозданием, без учёта рекомендаций преподавателя, содержит 

грубые смысловые ошибки. 

 

Устный опрос оценивается по двухбалльной шкале 

Оценка Критерии оценки 

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

и излагает материал, показывает знание специальной литературы. Демонстрирует умение обо-

значить проблемные вопросы в соответствующей области, проанализировать их и предложить 

варианты решений, даёт исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы. 

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

принципиального характера, либо недостаточно чёткие и полные ответы на уточняющие и до-

полнительные вопросы. 

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

вете на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически выстроить материал ответа 

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

семинара; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог от-

ветить на дополнительные и уточняющие вопросы, отказался отвечать на вопросы семинара.  
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

дисциплины 
 

Тема практического 

занятия 

Форма занятия Вопросы для обсуждения Практическое задание Вопросы для 

самостоятельного изучения 

1 2 3 4 5 

Цели и задачи эколо-

гии и основные раз-

делы курса 

дискуссии,  

выступления с 

докладами 

1. Исторические аспекты возникновения 

и развития экологии.  

2. Предмет, цели и задачи экологии как 

науки.  

3. Методы экологических исследований.  

4. Роль и место экологических знаний в 

природопользовании.  

Темы докладов:  

1. Экологические кризисы и катастрофы 

природного характера.  

2. Экологические кризисы и катастрофы 

антропогенного характера.  

3. Общенаучные и специфичные методы 

экологических исследований. 

1. Направления экологических исследова-

ний в ХХ – начале ХХI века.  

2. Экологические проблемы России и Ки-

ровской области.  

3. Социально – экологические законы Б. 

Коммонера. 

Аутэкология. Уровни 

действия экологиче-

ских факторов 

 

дискуссии,  

выступления с 

докладами 

1. Организм и среда.  

2. Экологические факторы среды.  

3. Общий характер действия экологиче-

ских факторов  

Темы докладов:  

1. Приспособление организмов к неблаго-

приятным условиям среды.  

2. Основные абиотические факторы и их 

влияние на организмы.  

3. Биотические факторы среды.  

4. Констелляция экологических факторов 

1. Как изменяется жизненная форма в 

процессе индивидуального развития?  

2. Какие факторы наиболее часто лимити-

руют рост и развитие промысловых рыб?  

3. Чем лимитируется численность про-

мысловых животных?  

4. Подберите растения для восстановле-

ния экосистемы на месте отвалов в местах 

добычи полезных ископаемых. 

Экология популяций 

 

дискуссии,  

выступления с 

докладами 

1. Понятие о популяции.  

2. Территориальная иерархия популяций.  

3. Структура популяции и её виды.  

Темы докладов:  

1. Показатели популяции.  

2. Динамика популяций.  

3. Популяционное здоровье.  

4. Особенности популяции человека. 

1. Почему важно знать групповые харак-

теристики популяции для охраны биоло-

гического разнообразия.  

2. Каковы способы регуляции численно-

сти популяции?  

3. Назовите несколько примеров стихий-

ных биоэкологических бедствий. Проана-

лизируйте их причины, меры предупре-

ждения и возможности ликвидации по-

следствий.  

Экология сообществ 

 

дискуссии,  

выступления с 

докладами 

1. Биоценоз. Биотоп. Биогеоценоз. Экоси-

стема.  

2. Структура биоценоза.  

3. Устойчивость и развитие биоценоза.  

4. Взаимоотношения организмов в биоце-

нозе.  

5. Потоки энергии и вещества в экоси-

стеме. 

Темы докладов:  

1. Биотические связи в биоценозах.  

2. Экосистемы и принципы их функцио-

нирования.  

3. Биологическая продуктивность экоси-

стем.  

4. Динамика экосистем.  

 

1. Рассмотрите возможность повышения 

продуктивности антропогенных экоси-

стем.  

2. Проанализируйте, возможно ли полно-

стью отказаться от химических мер 

борьбы с вредителями и перейти на био-

логические.  

3. Антропогенный фактор в биосфере.  

Продолжение таблицы 
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1 2 3 4 5 

  6. Геосферы Земли.  

7. Состав, строение и границы биосферы 

8. Живое вещество биосферы.  

9. Распределение биогеоценозов на 

Земле.  

10. Динамика биосферы. 

5. Саморегуляция и устойчивость экоси-

стем.  

6. Искусственные экосистемы. 

7. Поток энергии и продуктивность.  

8. Структура и основные циклы биохими-

ческих круговоротов.  

9. Причины устойчивости биосферы 

4. Экологические кризисы в истории че-

ловечества. 

5. Биосферные функции человечества. 

Глобальная экология 

 

дискуссии,  

выступления с 

докладами 

1. Понятие об экологической безопасно-

сти.  

2. Социальные опасности.  

3. Стратегия ООН в области решения гло-

бальных экологических проблем. 

4. Концепция устойчивого развития 

Темы докладов:  

1. Принципы, цели и задачи международ-

ного сотрудничества в сфере экологии.  

2. Образование для устойчивого разви-

тия.  

1. Международное сотрудничество и 

национальные интересы России в сфере 

экологии.  

Прикладная эколо-
гия 

 

дискуссии,  

выступления с 

докладами 

1. Антропогенное загрязнение природной 

среды: масштабы и последствия.  

2. Природные и техногенные чрезвычай-

ные ситуации.  

3. Природные (стихийные) бедствия и их 

воздействие на биосферу.  

4. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их воздействие на биосферу.  

5. Чрезвычайные ситуации, вызванные 

вооруженными конфликтами, и их воз-

действие на биосферу.  

6. Основные принципы природопользова-

ния.  

7. Природные ресурсы и их классифика-

ция.  

8. Основные принципы рационального 

природопользования.  

9. Защита генофонда биосферы.  

 

Темы докладов:  

1. Реестры природных ресурсов.  

2. Ресурсы Севера.  

3. Экосистемный метод неистощитель-

ного природопользования. 

4. Общая характеристика источников за-

грязнения природной среды.  

5. Ответные реакции природы на загряз-

нение. «Экологический бумеранг».  

6. Общие сведения и классификация чрез-

вычайных ситуаций.  

7. Экологические проблемы военной дея-

тельности.  

1. Нормирование качества окружающей 

природной среды и экологическая стан-

дартизация.  

2. Система управления качеством окру-

жающей природной среды.  

3. Средства контроля окружающей при-

родной среды.  

4. Экология урбанизированных террито-

рий.  

5. Агроэкология сельского хозяйства. 

6. Особо охраняемые природные террито-

рии. 
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Темы рефератов по дисциплине «Экология» 

1. Формирование понятия о популяции как о генетико-эволюционно-экологичeском термине.  

2. Классификация популяций. Популяционная структура вида. 

3. Статистические и динамические характеристики популяции.  

4. Пространственное распределение растений и животных. Преимущества и недостатки оседлого и 

кочевого образа жизни.  

5. Циклические изменения в экосистемах. 

6. Экологическая сукцессия. Разнообразие форм сукцессий. Этапность и темпы сукцессий. Значение 

экологических сукцессий. 

7. Круговорот энергии в биосфере и понятие энергетического баланса. 

8. Изменение энергетического баланса в биосфере в связи с деятельностью человека. Антропогенные 

воздействия на компоненты биосферы. 

9. Принцип конкурентного исключения и условия существования конкурирующих видов. 

10. Отличительные черты паразитизма и хищничества. Группы паразитов. Приспособления паразитов 

к паразитическому образу жизни. 

11. Качественное и количественное изменение химических характеристик воздуха, почвы, вод.  

12. Нарушение параметров радиационного фона, электромагнитных параметров. 

13. Нарушение параметров естественной освещенности и изменение звукового режима.  Ответные ре-

акции живых существ на экологические факторы на организменном, популяционно-видовом и системном уровнях. 

14. Представление о среде обитания организмов. Взаимное влияние организмов и среды обитания.  

15. Водная среда обитания. 

16. Наземно-воздушная среда обитания. 

17. Почва как среда обитания. Организмы как среда обитания. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры проведения и оценивания мероприятий теку-

щего контроля 

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

также в виде проверки самостоятельной работы аспиранта. Критерии и шкалы оценивания представлены в п. 3.  

Реферат выполняется обучающимися в течение семестра. Тема реферата выбирается обучающимся из пред-

ложенного преподавателем списка в начале семестра, в течение первого месяца обучения. Обучающийся может 

предложить свою тему реферата при условии, что она укладывается в рамки изучаемой дисциплины, согласуется с 

её целями и задачами. Требования к оформлению реферата соответствуют требованиям, предъявляемым к оформле-

нию печатных работ. Выполненный реферат сдаётся на проверку преподавателю не позднее, чем за две недели до 

конца семестра, и при необходимости возвращается на доработку. На титульном листе реферата преподаватель про-

ставляет отметку о зачёте, подпись и дату. 
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Рецензия
на рабочую программу дисциплины (модуля)

___________________________________ Экология__________________________________
полное название учебной дисциплины (модуля) по учебному тану 

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

Фамилия И.О., должность, ученая степень, ученое звание
отдела экологии животных 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);
И) 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) Экология

Рецензент: Егорова Н.Ю., к.б.н., старший научный сотрудник отдела экологии и 
ресурсоведениф растений ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. БМ Житкова.
_____ Ч Jj,'-_________ « &̂ » / С/(.-Сс <■• 2022 г.

nddtjucb . дата
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