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9. Цели и задачи учебной дисциплины: основной целью курса является изучение 
фундаментальных понятий экологии, закономерностей функционирования природных и 
техногенных обстановок, свойств  живых и неживых систем. Главными задачами ее 
изучения  являются: определение закономерностей процессов, происходящих в природе, 
их моделирование; формирование экологического мировоззрения и экологической 
культуры как на национальном, так и на глобальном уровнях; формирование знаний о 
многообразных аспектах взаимоотношения человека и природы; практическое овладение 
умениями и навыками экологически целесообразного поведения в природе, 
природоохранной деятельности, здорового образа жизни; формирование принципов 
управления сложными техногенными экологическими системами, разработка прогнозов 
изменения биосферы в условиях техногенной деятельности человека. 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Блок Б1, базовая часть. Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: для 
изучения дисциплины необходимы входные знания по философии, определяющие 
основные мировоззренческие категории по сосуществованию человека и природы. Курс 
«Безопасность жизнедеятельности» дает входные знания для определения алгоритма 
действий при различных экологических ситуациях - от экологического риска до 
экологического бедствия. Дисциплины, для которых данная дисциплина является 
предшествующей - Историческая геология с основами палеонтологии, Экологическая 
геология, Охрана и рациональное использование недр. 

 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название 
компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 Способен 
применять знания 
фундаментальных 

разделов наук о 
Земле, базовые 

знания 
естественно-

научного и 
математического 

циклов при 
решении 

стандартных 
профессиональны

х задач 

ОПК 1.1 Применяет знания 
фундаментальных 

разделов наук о 
Земле при решении 

стандартных 
профессиональных 

задач 

Знать: 
- уровни организации живых систем; 
- основные принципы функционирования 
природных экосистем; 
- природные (естественные) и антропогенные 
факторы воздействия на природную среду; 
 
Уметь  
-оценивать экологическую обстановку; 
- прогнозировать её развитие; 
 
Владеть: навыками использования основных 
законов экологии и принципов в важнейших 
практических задачах 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2 /72 

Форма промежуточной аттестации - зачет 



 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

Всего По семестрам 

№ 2 

Аудиторные занятия 8 8 

в том числе: 

лекции 4 4 

практические 4 4 

лабораторные 0 0 

Самостоятельная работа  60 60 

в том числе: курсовая работа (проект)   

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен  – 36 час., зачет 0 час.) 

4 4 

Итого: 72 72 

13.1. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК 

1. Лекции 

1.1 Введение  Экология как наука. Основные естественно-
научные принципы экологии Исторические этапы 
взаимодействия общества и природы.  

Экология  

1.2 Организм, популяции, 
сообщества.  
Взаимодействие со 
средой 

Уровни организации минерального и живого 
вещества на планете. Их характеристика. 
Организм, популяции, сообщества - принципы их 
организации и функционирования. Группы 
абиотических и биотических фактороы в составе 
экосистем 

Экология  

1.3 Экосистемы. Принципы их 
организации и 
функционирования 

Концепция экосистемы как совокупности 
взаимодействующих живых организмов, условий 
среды, обменивающихся веществом, энергией и 
информацией. Влияние геологической съемка, 
поиски и разведка месторождений твердых 
полезных ископаемых на экосистемы. 

Экология  

2. Практические занятия 

2.1 Введение  Написание эссе на тему «Экология как наука» Экология  

2.2 Экосистемы. Принципы их 
организации и 
функционирования 

Экологическое нормирование и контроль качества 
окружающей среды Экология  

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1.1 Введение  1 1 0 2 4 

1.2 Организм, популяции, 
сообщества.  
Взаимодействие со 
средой 

1 0 0 22 23 

1.3 Экосистемы. Принципы 
их организации и 
функционирования 

2 3 0 36 41 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Для данной дисциплины имеется электронный курс, где размещены презентации, ссылки на 
литературу, вопросы для самоконтроля, задания для текущей аттестации. 



 

 
Вид работы Методические указания 

Подготовка 

к лекциям, работа с 

презентационным 

материалом и 

составление 

конспекта 

Лекция является важнейшей формой организации учебного процесса, знакомит с 
новым материалом, разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
систематизирует учебный материал и ориентирует в учебном процессе. В ходе 
лекционных занятий рекомендуется: а) вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт исследований; б) оставить в рабочих 
конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений; в) задавать преподавателю 
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций; г) дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой  

Практические (в т.ч. 
семинарские) 

занятия 

Практические занятия предполагают их проведение в различных формах, с целью 
выявления полученных знаний, умений, навыков и освоенных компетенций с 
проведением текущих аттестаций:  а) практические занятия ориентированы, 
прежде всего, на освоение умений применения теоретических знаний для решения 
задач; б) семинарские занятия, как одна из форм практических занятий, 
направлены, в основном, на формирование, углубление и расширение знаний, 
прежде всего, теоретического материала дисциплины, путем заслушивания и 
обсуждения содержания докладов 

 Начиная подготовку к практическому занятию следует изучить конспект 
лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на 
практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На 
практическом занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими 
положениями. При решении предложенной задачи нужно стремиться не только 
получить правильный ответ, но и усвоить общий метод решения подобных задач. 
Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят отдельную тетрадь 
по каждой учебной дисциплине. 
Рекомендуется использовать следующий порядок записи решения задачи: а) 
исходные данные для решения задачи (что дано) и что требуется получить в 
результате решения; б) какие законы и положения должны быть применены; в) 
общий план (последовательность) решения, расчеты; г) полученный результат и 
его анализ. Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что 
информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на 
практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи 
преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно 
усваивается.  

 Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, 
изучить конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, проработать 
рекомендованную дополнительную литературу, сделать записи по 
рекомендованным источникам. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 
материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. На семинаре каждый его участник 
должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 
проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано, не допускается простое 
чтение конспекта. 

Консультации Консультации предполагают вторичный разбор учебного материала, который либо 
слабо усвоен обучающимися, либо не усвоен совсем. Отсюда основная цель 
консультаций – восполнение пробелов в знаниях студентов. К такому виду 
консультаций относятся текущие индивидуальные и групповые консультации по 
учебному предмету и предэкзаменационные консультации. Вместе с тем на 
консультациях преподаватель может разъяснять способы действий и приемы 
самостоятельной работы с конкретным материалом или при выполнении 
конкретного задания. К такому виду консультаций будут относиться консультации 
по курсовым и дипломным работам, консультации в период проведения учебных и 
производственных практик. Такие консультации могут проводиться и с помощью 



 

электронной почты. Рекомендация: чтобы консультация прошла результативно, 
вопросы нужно готовить заранее 

Подготовка к 
текущей 
аттестации 

Текущая аттестация – это контроль процесса освоения обучающимися содержания 
образовательных программ, формирования соответствующих компетенций, 
первичных профессиональных умений и навыков; оценка результатов 
самостоятельной деятельности обучающихся. Форма проведения текущей 
аттестации может быть устной или письменной, а также с использованием 
современных информационных технологий. Возможны следующие формы текущей 
аттестации: а) контрольная работа; б) круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, 
дебаты; в) проект; г) реферат; д) доклад, сообщение; ж) собеседование; з) 
творческое задание; и) тест; к) эссе и др. Текущая аттестация осуществляется с 
применением фонда оценочных средств (КИМы, комплекты разноуровневых 
заданий, задачи и т.п.).  При подготовке к текущей аттестации необходимо, изучить 
конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, проработать 
рекомендованную дополнительную литературу, сделать записи по 
рекомендованным источникам. Возможность использования обучающимися на 
текущей аттестации учебной литературы, справочных пособий и других 
вспомогательных материалов определяется преподавателем. Результаты текущей 
аттестации могут учитываться при промежуточной аттестации обучающихся по 
решению кафедры. 

Выполнение тестов Тестирование является одним из наиболее эффективных методов контроля 
знаний, обучающихся, используется для оценки уровня подготовленности 
обучаемых по дисциплине.  Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие 
либо конкретный, краткий, четкий ответ на вопрос, либо несколько вариантов 
ответа, если в вопросе содержится множественная характеристика явления или 
факта. Подготовка обучающегося к тестированию предусматривает необходимость: 
а) проработать информационный материал по дисциплине, учебную литературу; б) 
тщательно проработать терминологию по учебной дисциплине, особое внимание 
обратить на наличие значительного количества определений одного и того же 
понятия в различных учебных источниках; в) если в дидактическом материале 
содержатся статистические данные, то их необходимо систематизировать, 
используя схемы и таблицы.  Во время тестирования следует внимательно 
прочитать текст вопроса или задания, найти ключевое словосочетание или слово, 
дать его развернутое толкование. Затем необходимо обратить внимание на 
указания составителя теста и определить вид тестового задания. Определившись с 
вариантом ответа, следует его поставить, а затем выполнить проверку, мысленно 
повторив весь ход своего учебного поиска. 

Самостоятельная 

работа обучающего 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения 
учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 
Может выполняться в библиотеке, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 
также в домашних условиях.  Учебный материал учебной дисциплины, 
предусмотренный рабочим учебным планом для усвоения обучающимся в 
процессе самостоятельной работы, выносится на промежуточную аттестацию 
наряду с учебным материалом, который рассматривался при проведении учебных 
занятий. Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может 
состоять из: а) повторения лекционного материала; б) подготовки к семинарам 
(практическим занятиям); в) изучения учебной и научной литературы; г) изучения 
нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); д) решения 
задач, выданных на практических занятиях; ж) подготовки к контрольным работам, 
тестированию и т.д.; з) подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); и) 
подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 
преподавателя; к) выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 
л) выполнения выпускных квалификационных работ и др.; м)  выделение наиболее 
сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и 
рекомендаций по данным вопросам с преподавателями факультета на их 
консультациях; н) проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 
контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах 
рабочей программы дисциплины задач, тестов, написания рефератов и эссе по 
отдельным вопросам изучаемой темы 

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации: 

экзамен/зачет/ 
зачет с оценкой 

Промежуточная аттестация направлена на проверку конечных результатов 
обучения, выявление степени усвоения обучающимися системы знаний, умений и 
навыков, полученных в результате изучения данной дисциплины. 
Подготовка к экзамену/зачету/зачету с оценкой включает в себя три этапа: а) 
самостоятельная работа в течение семестра; б) непосредственная подготовка в 



 

дни, предшествующие зачету/зачету с оценкой/экзамену по темам курса; в) 
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. В период подготовки 
обучающийся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. Подготовка 
осуществляется на основании методических рекомендаций по дисциплине и списка 
вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных пособий, 
научных статей, информации среды интернет. Для полноты учебной информации и 
ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Обучающийся вправе 
сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по 
спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии 
достаточной научной аргументации. Основным источником подготовки к зачету 
является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном 
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными 
фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные 
печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся необходимо 
обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем. Экзамен/зачет/зачет с оценкой проводится по вопросам, 
охватывающим весь пройденный материал. 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых 
для освоения дисциплины  

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Валова, В. Д. Экология : учебник для бакалавров / Валова(Копылова) В. Д. - Москва : Дашков и 
К, 2017. - 376 с. - ISBN 978-5-394-02674-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 
[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026744.html 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

2  
Тетельмин, В. В. Экология / Тетельмин В. В. , Язев В. А. - Москва : Национальный Открытый 
Университет "ИНТУИТ", 2016. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/intuit_408.html 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет): 

№ п/п Ресурс 

3  
ЗНБ Воронежского государственного 
университета 

https://lib.vsu.ru 

4  ЭБС "Университетская библиотека online" https://biblioclub.ru 

5  Электронный курс «Экология» https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4886 

6  МООК «Экология» https://openedu.ru/course/eltech/ECO/ 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

№ п/п Источник 

1 Электронный курс «Экология» - https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4886 

2 

Методические рекомендации для практических и лабораторных работ по курсу «экология», 
профиль «Экологическая геология». / М.Г. Воробьева, В.М. Умывакин, Д.А. Белозеров – 
Воронеж.гос. ун-т; – Электрон. текстовые дан. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2015 .– Электронная версия 
.– литература). 

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, 
включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, электронное обучение (ЭО), 
смешанное обучение):  

 
Программа курса реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий - электронный курс «Экология» 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4028 
 
№пп Программное обеспечение 

1  WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

2  OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc 



 

3  Неисключительные права на ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный 
Russian Edition  

4  Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 
работах Антиплагиат.ВУЗ 

5  Офисное приложение AdobeReader 

6  Офисное приложение DjVuLibre+DjView 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа): специализированная мебель, ноутбук, 
проектор, экран для проектора 

Учебная аудитория (для проведения практических и семинарских занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации): специализированная мебель, ноутбук, 
проектор, экран для проектора 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием 
следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 Введение  ОПК-1 ОПК 1.1 Практическое занятие №1» 

2 

Организм, популяции, 
сообщества.  
Взаимодействие со 
средой 

ОПК-1 ОПК 1.1 Практическое занятие №2 

3 
Экосистемы. Принципы 
их организации и 
функционирования 

ОПК-1 ОПК 1.1 Практическое занятие №2 

Промежуточная аттестация 
форма контроля – зачет 

Собеседование 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Для дисциплины «Экология» предусмотрена одна текущая аттестация, которая состоит из 
нескольких частей и растянута во времени. Текущий контроль успеваемости по дисциплине 
осуществляется с помощью следующих оценочных средств: 

 

1. Тестовые задания по тематическим разделам лекций 

 

Тестирование предполагает выбор одного правильного ответа из предлагаемых 
вариантов. Тест включает порядка 100 вопрос и может состоять из нескольких тематических 
блоков. Ответы на вопросы ограничены временными рамками.  

Полные тестовые задания размещены в электроном курсе «Экология» 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4886 

 

Рекомендуемые критерии оценок за выполнение теста (% правильных ответов на вопросы 
от общего количества вопросов): 

 

0-50% - «не зачтено» 

51-100% - «зачтено» 

 



 

Пример тестовых вопросов:   

 

::Естественные биоценозы::[html]<p>Среди перечисленных экосистем естественными 
биоценозами являются?</p>{ 

~<p>поле кормовых трав</p> 

=<p>лес</p> 

~<p>парк</p> 

~<p>сад</p> 

=<p>болото</p>} 
2. Пример практического задания 

Экологическое нормирование и контроль качества окружающей среды 
Цель: изучить общие правила оценки качества окружающей среды. 
Задачи.  
1. Рассмотреть принципы экологического нормирования; 
2. Изучить показатели и критерии, используемые для контроля качества окружающей 

среды; 
3. Научиться оценивать качество питьевой воды по химическим показателям. 
Ход работы 
1. Изучить исходные данные по результатам химических анализов проб воды из колодцев.  
2. Используя санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01" (приложение 2) определить класс опасности, 
лимитирующий признак вредности и ПДК (ОДУ) загрязняющих веществ. Заполнить 
соответствующие колонки в таблице. 

3. В отдельной таблице рассчитать превышения ПДК (ОДУ) и, используя Условное 
форматирование, обозначить вещества, по которым имеются превышения. 

4. Сделать вывод о соответствии воды требованиям гигиенических нормативам СанПиН 
2.1.4.1074-01, с указанием класса опасности вещества, лимитирующего признака вредности 
веществ и величины превышения ПДК (ОДУ). 

5. Выполняется ли правило для химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам 
опасности и нормируемых по санитарно-токсикологическому признаку вредности? 

 
Для оценивания результатов практических занятий используется шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован

ности 
компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом 
экологии (теоретическими основами дисциплины), способен 
иллюстрировать ответ конкретными примерами экологических 
ситуаций, фактами, данными научных исследований, применять 
теоретические знания для решения экологических проблем  

Сформирован зачтено 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами 
экологии, не способен сформулировать критерии и программные 
элементы взаимодействия абиотических и биотических природных 
систем 

Не 
сформирован 

не зачтено 

 

3. Самостоятельная работа обучающихся  

Проект (групповое выполнение) – Глобальные экологические проблемы (или экологические 
проблемы Воронежской области) 

Цель: в конструкторе сайтов Google создать информационный ресурс об одной из 
глобальных экологических проблем или экологических проблем Воронежской области 

Задачи: собрать и проанализировать информацию об глобальных экологических проблемах 
(или экологических проблем Воронежской области) и путях их решения; составить план 



 

информационного ресурса; согласно плана создать сайт в конструкторе сайтов Google; провести 
голосование по критериям: информативность, наполнение материалом, оформление, 
доступность восприятия; *принять участие в конкурсе студенческих работ.  

Критерии оценивания самостоятельной работы:  

 

Критерии  Баллы  
Работа выполнена в составе более чем 3 человека. Обучающиеся владеют 
навыками коллективной работы. Владеют в полном объеме теоретическими 
аспектами по теме проекта и работы с цифровыми ресурсами.  Оформление 
сайта лаконично, понятно, удобно для восприятия. В рамках голосования и 
обсуждения проект получил более 70% голосов. *Проект прошел апробацию 
на конкурсе студенческих работ 

Отлично 

Работа выполнена в составе более чем 3 человека. Обучающиеся владеют 
навыками коллективной работы. Владеют теоретическими аспектами по 
теме проекта и работы с цифровыми ресурсами, но допускают 
незначительные ошибки.  Оформление сайта логично, понятно, но не все 
типы пород учтены. В рамках голосования и обсуждения проект получил 50 - 
70% голосов 

Хорошо 

Работа выполнена в составе менее 3 человек. Отсутствует система 
представления информации; данные о породах представлены не 
полностью, обрывочно, не логично; оформление сайта сложно для 
восприятия. В рамках голосования и обсуждения проект получил менее 50% 
голосов 

Удовлетворительно 

Обучающиеся не принимали участие в выполнении проекта Неудовлетворительно 

* критерий не обязательный к выполнению  

 

20.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

 

Пример тестовых вопросов:   

 

::Объект::[html]<p>Объектом изучения экологии являются?</p>{ 

~<p>окружающая организм среда</p> 

~<p>природа</p> 

=<p>экосистема</p> 

~<p>загрязнители окружающей среды</p> 

~<p>отношения, складывающиеся между организмом и средой</p>} 

 

::Предмет::[html]<p>Предметом изучения экологии являются?</p>{ 

~<p>окружающая среда</p> 

~<p>природа</p> 

~<p>экосистема</p> 

~<p>загрязнители окружающей среды</p> 

=<p>отношения, складывающиеся между организмом и средой</p>} 
 

Практическое задание 
Собеседование по одному из практических заданий, выполненных в курсе. 
 
Зачет принимается в письменной форме с последующим устным ответом на вопросы по 
практическому заданию. При реализации курса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий допускается только устная форма ответа. Кроме 
того, зачет может быть выставлен на основании результатов заданий текущей аттестации, 
индивидуальных заданий и результатов выполнения практических заданий по согласованию с 
обучающимся. Положительные результаты выполнения практических заданий по курсу могут 



 

быть засчитаны как ответ на практическое задание зачета по усмотрению преподавателя 
дисциплины. 
 
Контрольно-измерительный материал состоит из тестирования по теоретическим вопросам и 
одного практического задания. 
 

Для оценивания результатов практических занятий используется шкала: «зачтено», 
«не зачтено». 

 
 

Критерии оценивания компетенций 
Уровень 

сформирован
ности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом 
экологии (теоретическими основами дисциплины), способен 
иллюстрировать ответ конкретными примерами экологических 
ситуаций, фактами, данными научных исследований, применять 
теоретические знания для решения экологических проблем  

Сформирован зачтено 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами 
экологии, не способен сформулировать критерии и программные 
элементы взаимодействия абиотических и биотических природных 
систем 

Не 
сформирован 

не зачтено 

 
20.3 Фонд оценочных средств сформированности компетенций (перечень заданий) 
 
ОПК-1  Способен применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 
знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 
профессиональных задач; 
 
ДИСЦИПЛИНА: ЭКОЛОГИЯ 
 
Перечень заданий для проверки сформированности компетенции: 
 
1) открытые задания (тестовые, средний уровень сложности): 
 
ЗАДАНИЕ 1. Объектом изучения экологии являются? 
Ответ: Экосистемы 
 
ЗАДАНИЕ 2. Заполните пропуск: 
Энергия солнечного света может быть преобразована … в энергию химических веществ 
Ответ: продуцентами 
 
ЗАДАНИЕ 3. Заполните пропуск: 
Экологические факторы – определенные условия и элементы среды, которые оказывают 
специфическое воздействие на организм. Их делят на: …, биотические и антропогенные. 
Ответ: абиотические 
 
ЗАДАНИЕ 4. Заполните пропуск: 
Земная кора сложена горными породами: … (более 70%, базальты, граниты, состоят из силикатов 
и алюмосиликатов), метаморфическими (17%, это породы, преобразованные высокой 
температурой и давлением, мрамор, яшма), осадочными (более 12%) 
Ответ: магматическими 
 
ЗАДАНИЕ 5. Заполните пропуск: 
Основных круговоротов в природе два: … (геологический) и малый (биогеохимический). 
Ответ: большой 
 
ЗАДАНИЕ 6. Заполните пропуск: 
Самой крупной экосистемой на Земле является … 



 

Ответ: биосфера 
 
2) открытые задания (ситуационные задачи, средний уровень сложности): 
 
ЗАДАНИЕ 1. Напишите эссе на тему "Задачи современной экологии"  
Ответ: Главной целью экологии является выведение человечества из глобального 
экологического кризиса на путь устойчивого развития, при котором может быть достигнуто 
удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности 
будущих поколений. 
Задачи экологии весьма разнообразны: 
 - исследование механизмов регуляции численности популяций живых организмов; 
 - исследование биологического многообразия; 
 - изучение и прогнозирование изменений биосферы под влиянием природных и антропогенных 
факторов, оценка их экологических последствий; 
 - сохранение, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов; 
 - улучшение качества окружающей среды путем оптимизации инженерных, экономических, 
организационно-правовых и иных решений; 
 - экологизация сознания людей. 
 
ЗАДАНИЕ 2. Напишите эссе на тему "Глобальные экологические проблемы"  
Ответ: Глобальный характер современных экологических проблем проявляется в воздействии на 
все оболочки Земли - твердую, газовую, водную. При этом антропогенная деятельность вышла 
далеко за пределы биосферы и распространяется на глубокие горизонты литосферы, верхнюю 
часть атмосферы, глубоководные впадины Мирового океана, околоземный Космос. Специалисты 
отмечают и еще одну важную, новую черту современных глобальных экологических проблем. 
Если в прошлом отрицательные последствия человеческой деятельности рассматривались 
преимущественно по отношению к тем или иным компонентам природы, то в настоящее время 
эти последствия наносят ущерб человеку, его здоровью и благосостоянию. Экологические 
проблемы можно рассматривать как отражение на условиях жизни людей социально - 
экономических, политических процессов, противоречий, возникающих в системе связей 
человечества и природы в результате интенсификации их взаимодействия. Глобальный характер 
современных экологических проблем впервые в истории цивилизации создает зависимость 
каждой национальной системы и всемирного хозяйства от развития обще планетарных 
природных условий и социально - политических процессов. 
 
ЗАДАНИЕ 3. Напишите эссе на тему "Эксперименты по созданию искусственной биосферы" 
Ответ: Первым за проблему взялся СССР. В 1972 году в подвале красноярского Института 
биофизики на основе профессор Борис Ковров построил первую функционирующую замкнутую 
экосистему БИОС-3. Комплекс состоял из герметичного помещения и был разделен на четыре 
отсека: жилую каюту для экипажа, две теплицы для выращивания съедобных растений 
и генератор кислорода, где находился бак с микроводорослевыми культурами. Водоросли 
и теплицы, где росли карликовая пшеница, соя, чуфа, морковь, редис, свекла, картофель, огурцы, 
щавель, капуста, укроп и лук освещались УФ-лампами. 
В БИОС-3 были проведены 10 экспериментов с экипажами от 1 до 3 человек, а самая 
продолжительная экспедиция проходила 180 дней. Комплекс оказался на 100% автономен 
по кислороду и воде и на 80% по пище. Помимо продуктов собственного огородничества 
потенциальным космонавтам была положена стратегическая тушенка. Большим недостатком 
красноярской биосферы оказалось отсутствие энергетической автономности — она использовала 
400 кВт внешней электроэнергии ежедневно. Эту задачу планировалось решить, но во время 
перестройки финансирование эксперимента прекратилось и БИОС-3 оставили ржаветь в подвале 
института. 
Самый масштабный эксперимент по организации замкнутой экосистемы был проведен в 90-х 
годах в США. Он финансировался на средства Эда Басса, нью-эйдж миллионера, мечтавшего 
о создании счастливой коммуны визионеров-биологов. Биосфера-2 располагалась в аризонской 
пустыне и представляла собой систему воздухонепроницаемых стеклянных куполов. Внутри были 
установлены пять ландшафтных модулей: джунгли, саванна, болото, маленький океан с пляжем 
и пустыня. Географическое разнообразие дополнял сельскохозяйственный блок, оснащенный 
по последнему слову техники, а также жилой дом, построенный в авангардном стиле. Восемь 



 

бионавтов и около 4 тысяч разнообразных представителей фаун, включая коз, свиней и кур, 
должны были прожить под куполом 2 года на полном самообеспечении, за исключением 
потребления электроэнергии, которая использовалась в основном для охлаждения гигантского 
парника. Строительство комплекса обошлось в 150 миллионов долларов. По уверению 
проектировщиков, Биосфера могла просуществовать в автономном режиме не менее 100 лет. 
 
Критерии и шкалы оценивания заданий для оценки сформированности компетенций: 

 

1) открытые задания (тестовые, повышенный уровень сложности): 

 2 балла – указан верный ответ; 

 0 баллов – указан неверный ответ, в том числе частично. 

2) открытые задания (мини-кейсы, средний уровень сложности): 

 5 баллов – задание выполнено верно (получен правильный ответ, обоснован 

(аргументирован) ход выполнения (при необходимости)); 

 2 балла – выполнение задания содержит незначительные ошибки, но приведен 

правильный ход рассуждений, или получен верный ответ, но отсутствует обоснование хода 

его выполнения (если оно было необходимым), или задание выполнено не полностью, но 

получены промежуточные (частичные) результаты, отражающие правильность хода 

выполнения задания, или, в случае если задание состоит из выполнения нескольких 

подзаданий, 50% которых выполнено верно; 

 0 баллов – задание не выполнено или выполнено неверно (ход выполнения ошибочен 

или содержит грубые ошибки, значительно влияющие на дальнейшее его изучение). 


