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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины (модуля) - формирование экологического мировоззрения и

экологической культуры студентов, ознакомить слушателей с основами общей экологии, овладение
научными естественными знаниями и использовать полученные знания в последующей жизни и в
практике, понимание окружающей среды как экологической системы, овладение методами и
формами экологического образования и просвещения, воспитание молодого поколения в духе
уважения и любви к родному краю.

. 3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОПК-1:способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе
своей общественной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 основные учения в области гуманитарных и социально-экономических

дисциплин,   способен   научно   анализировать   социально-значимые проблемы
и процессы

Уровень 2 устройство биологических систем: популяции,  вида, экосистемы, биосферы, об
основных  законах функционирования живых систем, понимать роль экологии в
современном мире, иметь представление об экологической науке как науке
современности, об ее основных закона

Уровень 3 основные понятия, положения нормативно-правовых документов,
регламентирующие охрану окружающей среды от отходов человеческой
деятельности и антропогенного воздействия на окружающую среду в целом

Уметь:
Уровень 1 правильно обобщать влияния различных экологических факторов на среду и на

человека, иметь соответствующую экологическую культуру, целесообразное
экологическое поведение в настоящем и будущем

Уровень 2 оценить и дать интерпретацию влияния техногенных систем, их взаимодействие
с   окружающей   средой,   анализировать   экологические проблемы,
возникающие в связи с функционированием техногенных систем и пути их
решения;

Уровень 3 оценивать природно-ресурсный потенциал территории и отдельные виды
природных ресурсов, их вещественно-энергетические характеристики,
основы планирования культурного ландшафта.

Владеть:
Уровень 1 навыками анализировать и оценивать производственную деятельность в

отношении к окружающей природной среде и принимать экологически
обоснованные решения

Уровень 2 правилами обращения с твердо-коммунальными отходами и практические
способы их утилизации

Уровень 3 методами и способами вторичного использования материалов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:
2.1.1. характер взаимодействия человеческого общества с окружающей средой, о глобальных

экологических проблемах человечества, причинах их вызываемых, путях или вероятных
путях их решений, уметь мыслить альтернативно в выборе способов разрешения



экологических проблем
Уметь:

2.2.1. оценивать природно-ресурсный потенциал территории и отдельные виды
природных ресурсов, их вещественно-энергетические характеристики, основы
планирования культурного ландшафта
Владеть:

2.3.1. аналитической информацией для принятия на уровне, необходимом для
решения задач,   имеющих   естественнонаучное   содержание   и
возникающих при выполнении профессиональных функций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел)
ООП:

Б1.Б.09

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:Для успешного
освоения дисциплины студент должен (теоретические основы биологии, химии,
физики и обладать практическими навыками организации природоохранных
мероприятий, основные элементы законодательного обеспечения, достижения
современной техники и информационных технологий:

3.1.1. «Водохозяйственные системы и водопользование»
3.1.2. «Право»
3.1.3. «Природно-техногенные комплексы и основы природообустройства»
3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)

необходимо как предшествующее:

3.2.1. «Основы научных исследований в природообустройстве»
3.2.2. «Эколого-экономические обоснование инженерных решений»
3.2.3. «Управление земельными ресурсами»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

7 (4.1) Итого

Недель 13
Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 24 24 24 24
Лабораторные
Практические 20 20 20 20
В том числе и
нт.
Итого ауд. 44 44 44 44
Контактная работа
Сам.работа 27 27 27 27
Часы на контроль 37 37 37 37
Итого 108 108 108 108



Общая
трудоемкость
дисциплины (з.е.)

3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Код
заня
тия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр
/ Курс

Часов Компе-
тенции

Лите-
ратура

Интер-
актив-

ное
занятие

Приме-
чание

1. Экология – как самостоятельная
научная дисциплина

1/1 2 ОПК-1 Л1.1
Л1.10
Л2.1-
Л2.11

0

1.1. Учение о биосфере и ее эволюции 1/1 3 ОПК-1 Л1.1
Л1.10
Л2.1-
Л2.11

0

1.2. Взаимодействие организма и среда
обитания

1/1 2 ОПК-1 Л1.1
Л1.10
Л2.1-
Л2.11

0

1.3. Основные законы экологии 1/1 2 ОПК-1 Л1.1
Л1.10
Л2.1-
Л2.11

1

1.4. Популяции. Сообщества.
Экосистемы.

1/1 2 ОПК-1 Л1.1
Л1.10
Л2.1-
Л2.11

0

2. Атмосферный воздух. Почва и
почвенная экосистема. Вода,
круговорот воды и водное
хозяйство.

1/1 2 ОПК-1 Л1.1
Л1.10
Л2.1-
Л2.11

0

2.1. Человек, масштабы и проблемы
народонаселения.

1/1 2 ОПК-1 Л1.1
Л1.10
Л2.1-
Л2.11

0

2.2. Проблема загрязнения
окружающей среды отходами
человеческой деятельности

1/1 3 ОПК-1 Л1.1
Л1.10
Л2.1-
Л2.11

0

2.3. Учение о ноосфере 1/1 2 ОПК-1 Л1.1
Л1.10
Л2.1-
Л2.11

2

3.1. Международное
сотрудничество в области

1/1 3 ОПК-1 Л1.1
Л1.10

0



охраны природы (WWF) и
основные направления
экологической деятельности
Республики Саха (Якутия)

Л2.1-
Л2.11

3.2. Особо охраняемые природные
территории

1/1 3 ОПК-1 Л1.1
Л1.10
Л2.1-
Л2.11

0

3.3. Природоохранная педагогика.
Экологическое образование,
просвещение и воспитание.

1/1 3 ОПК-1 Л1.1
Л1.10
Л2.1-
Л2.11

2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Система  контроля  за ходом  и  качеством  усвоения  студентами  содержания  данной
дисциплины включает следующие виды:
Текущий  контроль – проводится  систематически  с  целью   установления  уровня
овладения студентами учебного материала в течение семестра. К формам  текущего контроля
относятся: опрос, тестирование (Т), контрольной работы (К).
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты  являются
основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточный  контроль – оценка уровня    освоения    материала    по  самостоятельным
разделам  дисциплины. Проводится  в  заранее  определенные сроки.  Проводится  два
промежуточных  контроля  в  семестр.  В  качестве  форм контроля     применяют
коллоквиумы,       контрольные       работы,    самостоятельное выполнение  студентами
домашних  заданий    с  отчетом  (защитой),  тестирование  по материалам дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончании ее  изучения в
форме зачета (экзамена).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) включает в себя:
- Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на этапе изучения
дисциплины, описание шкал оценивания;
- Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков  и  (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Фонд оценочных средств прилагается к рабочей программе дисциплины как приложение.

Фонд оценочных средств (ФОС) - комплекты методических и оценочных материалов,
методик и процедур, предназначенных для определения соответствия или несоответствия
уровня достижений обучающихся планируемым результатам обучения. ФОС должны
соответствовать ФГОС и ООП, целям и задачам обучения, предметной области, быть
достижимыми, исполнимыми, включать полноту представления материалов.
При составлении ФОС для каждого результата обучения по дисциплине, модулю, практике
необходимо определить этапы формирования компетенций, формы контроля, показатели и
критерии оценивания сформированности



компетенции на различных этапах ее формирования, шкалы и процедуры оценивания.
1.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

7.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Боголюбов С.Л. Экология «Норма», М.:
2000.

Л 1.2 Будыко М.И. Глобальная экология Мысль, М., 1977 г.,
326 с.

Л 1. 3 Вронский В.А. Прикладная экология «Феникс» Ростов на
Дону,1996 г.

Л 1.4 Вернадский В.И. Биосфера Мысль, М.: 1967 г.

Л 1.5 Денисов В.В., Курбатова
А.С., Бондаренко В.Л. и
др.

Экология города М.: ИКЦ «МарТ»,
2008 г.

Л 1.6 Денисов В.В.,
Денисова И.А.

Экология «Март» М.:, Ростов
на Дону, 2003

Л 1.7 Гринин А.С., Новиков
В.Н.

Промышленные и бытовые
отходы

«Гранд-Мир» М.:
2002

Л 1.8 Гиляров A.M. Популяционная экология М.: Изд-во Моск.ун-
та, 1990.

Л 1. 9 Коробкин В.И.,
Передельский Л.В.

Экология для студентов вузов «Феникс» Ростов на
Дону, 2001.

Л 1.10. Миркин Б.М.,
Наумова Л.Г.

Основы общей экологии «Университетская
книга» М.: 2005

Л 1.11. Небел Б. Наука об окружающей среде.
Как устроен мир.

М.: Мир, 1993. Т.1,2.

Л 1.12 Передельский Л.В.,
Коробкин В.И.

Экология «Проспект» М.:
2009 г.

Л 1.13. Петров К.М. Общая экология Изд-во «Академия»,
2003 г.

Л 1.14. Прохоров Б.Б. Социальная экология М., Академия, 2005
Л 1.15. Прохоров Б.Б. Экология человека «Химия» СПБ, 1998
Л 1.16. Одум Ю. Основы экологии М., Мир1975 г. 740 с.

Л 1.17. Одум Ю. Экология: В 2 т. М.: Мир, 1986. Т. 1,2.

Л 1.18. Реймерс Н.Ф. Основы общей экологии М., Мир 1979 г. 424
с.

Л 1.19. Реймерс Н.Ф. Экология: Теория, законы,
правила, принципы и
гипотезы

М.: Россия молодая,
1994.

Дополнительная литература
Л 2.1 Сметанин В.И Защита окружающей среды от

отходов производства и
Москва. Колос, 2003
г.



потребления
Л 2.2 Стольберг Ф.В. Экология города Киев: Либра, 2000
Л 2.3 Тетиор А.Н. Городская экология М., Академия, 2007.

– 336 с.
Л 2.4 Чернова Н.М., Былова

A.M.
Экология Просвещение,

М.,1984- 127 с.
Л 2.5 Федоров В.Д, Гильманов

Т.Г.
Экология Изд-во МГУ,

М.,1980 г.

Л 2.6 Шилов И.А. Экология Высшая и школа, М.;
1997

Л 2.7 Ежегодный государственный
доклад о состоянии
окружающей среды
Республики Саха (Якутия)

«Литограф»
Якутск, 1993-2010

Л 2.8 Федеральный закон ФЗ «Об отходах производства
и потребления», от 10 июня
1998г Совет Федерации.

Л 2.9 Федеральный
классификационный каталог
отходов /Приложение к
приказу Госкоэкологии
России от 27.11.97 №527. –

М.: Госкомитет РФ
по охране
окружающей среды,
1997 г.

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ-РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Перечень электронных ресурсов:

7.2.1.1 Э1.Электронный ресурс издательства «ЮРАЙТ»
7.2.1.2 Э2.Электронная - библиотечная системе издательства «Лань»
7.2.1.3 Э3.Сайт библиотеки
7.2.1.4 Э4.Электронный каталог Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
7.2.1.5 Э5.Электронный ресурс «Научно-издательский центр ИНФРА-М»;
7.2.1.6 Э6.Научная электронная библиотека
7.2.1.7 Э7.Сайт библиотеки
7.2.1.8 Э8.Электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления,

социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных
наук «Университетская информационная система РОССИЯ».

7.2.1.8 Э9.Moodle

7.3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 П 1. Windows Vista TM Home Basic K OEMAct
7.3.1.2 П 2. LIBREOFFICE (открытое лицензионное соглашение NUGeneralPublicLicense
7.3.1.3 П 3. AdobePhotoshop,
7.3.1.4 П 4. Coreldraw



7.3.1.5 П 5. DoctorWeb (лицензионный договор № 44 от 09 марта 2016 г.
7.3.1.6 ПО «Визуальная студия тестирования». Комплекс для создания тестов и тестирования.(лицензионный

договор № 1942 от 28 мая 2014 года).
7.3.1.7 AdobeReader

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 С 1. справочно- правовая система Консультант Плюс, версия Проф;
7.3.2.2 С 2. ru.wikipedia;
7.3.2.3 С 3. slovari.yandex.ru;
7.3.2.4 С 4. справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/;
7.3.2.5 С 5. федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/;
7.3.2.6 С 6. федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/;

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)
При обучении по дисциплине используется  система, поддерживающая дистанционное образование - «Moodle»
(moodle.ysaa.ru), ориентированная на организацию дистанционных курсов, а также на организацию взаимодействия
между преподавателем и обучающимися посредством интерактивных обучающих элементов курса.
Для обучающихся лиц предоставляются:
- учебные пособия, методические указания в печатной форме (раздел 11. настоящей рабочей программы);
- учебные пособия, методические указания в форме электронного документа (раздел 12. настоящей рабочей
программы);
- печатные издания (раздел 11 настоящей рабочей программы).
- аудитория для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной аттестации с компьютерной
техникой в оборудованных классах 1.418А, 1.318;
- учебные аудитории для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций с
мультимедийной системой с проектором 1.315, 1.316, 1.317, 1.318
- для самостоятельной работы аудиторий с интерактивными досками в аудиториях 1.316 1.317;
- аудитория для курсового проектирования или (аудитория для выполнения курсовых работ) в 1.318;
- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования в 1.322.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Работа над конспектом лекции.
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают
систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах
изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению
студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной
затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к дополнительной
литературе.
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:
- организационный,
- закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая
включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты, предстоящей
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинатьнадо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекцииобычно
рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть,требующая
пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами.



Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этимработа с
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этомнеобходимо обратить
на содержание основных положений и выводов, объяснение явленийи фактов, уяснение
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов.В процессе этой работы
студент должен стремиться понять и запомнить основныеположения рассматриваемого
материала, примеры, поясняющие его, разобраться виллюстративном материале, задачах.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов)по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное,сжатое
представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный
материал.Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала,
аименно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст
основныекатегории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы
ответов икраткое содержание выполненных заданий.Студент должен быть готов к
контрольным опросам на каждом учебном занятии.Одобряется и поощряется инициативные
выступления с докладами и рефератами потемам семинарских занятий.Подготовка докладов,
выступлений и рефератов. Реферат представляет письменный материал по определённой теме,
в которомсобрана информация из одного или нескольких источников. В нем в обобщенном
видепредставляется материал на определенную тему, включающий обзор
соответствующихлитературных и других источников. Рефераты могут являться изложением
содержаниякакой-либо научной работы, статьи и т.п.Доклад представляет публичное,
развёрнутое сообщение (информирование) поопределённому вопросу или комплексу
вопросов, основанное на привлечениидокументальных данных, результатов исследования,
анализа деятельности и т.д.
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, студентдолжен
ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а также споследними
публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовитьтекст доклада и
иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включатьвведение, основную
часть и заключение. На доклад отводится 20-25 минут учебноговремени. Он должен быть
научным, конкретным, определенным, глубоко раскрыватьпроблему и пути ее решения.
Особенно следует обратить внимание на безусловнуюобязательность решения домашних
задач, указанных преподавателем к семинару.Методические указания к выполнению
контрольной работы
Структура контрольной работы:
- титульный лист,
- содержание контрольной работы,
- основная часть контрольной работы,
- выводы по работе,
- список использованной литературы.
Объем контрольной работы до 15 страниц машинописного текста через 1.5интервала. В
контрольной работе должно быть отражено умение систематизировать,анализировать,
обобщать, делать выводы и связывать теоретические знания с практикой.В тексте необходимо
выделить основные идеи и предложить собственное отношениек ним, основные положения
работы желательно иллюстрировать своими примерами. Втексте необходимо делать ссылки
на использованную литературу с указанием страниц. Вконтрольной работе должны активно
использоваться не менее 3 источников.
Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету.
При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций
ирекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач,
решенныхсамостоятельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все
вопросы, дисциплин, (лекции, примеры решения задач, задания для практических,
контрольных и курсовых работ, образцы выполнения заданий, учебно-методические пособия).
Кроме того студент может связаться с преподавателем, чтобы задать вопрос по изучаемой



дисциплине или получить консультацию по выполнению того или иного задания.

10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Доступность зданий образовательных организаций и безопасного в них нахождения. На
территории Якутской государственной сельскохозяйственной академии  обеспечен доступ к
зданиям и сооружениям, выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов.
В академии продолжается работа по созданию без барьерной среды и повышению уровня
доступности зданий и сооружений потребностям следующих категорий инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушением зрения;
•с нарушением слуха;
•с ограничением двигательных функций.
В общем случае в стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна и в среднем
ряду предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены первый стол в ряду у дверного проема с
увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом подъезда и разворота кресла-
коляски.
Для обучающихся лиц с нарушением зрения предоставляются: видеоувеличитель-монокуляр
для просмотра LevenhukWise 8х25, электронный ручной видеоувеличитель видео оптик “wu-
tv”, возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
Для обучающихся лиц с нарушением слуха предоставляются: аудитории со
звукоусиливающей аппаратурой (колонки, микрофон), компьютерная техника в
оборудованных классах, учебные аудитории с мультимедийной системой с проектором,
аудиторий с интерактивными досками в аудиториях.
Для обучающихся лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата предоставляются:
система дистанционного обучения Moodle, учебные пособия, методические указания в
печатной форме, учебные пособия, методические указания в форме электронного документа.
В главном учебном корпусе, главном учебно-лабораторном корпусе и учебно-физкультурном
корпусе имеются пандусы с кнопкой вызова в соответствие требованиями мобильности
инвалидов и лиц с ОВЗ.  Главный учебно-лабораторный корпус оборудован лифтом.
В главном учебном корпусе имеется гусеничный мобильный лестничный подъемник БК С100,
облегчающие передвижение и процесс обучения инвалидов и соответствует европейским
директивам. По просьбе студентов, передвигающихся в кресле-коляске возможно составление
расписания занятий таким образом, чтобы обеспечить минимум передвижений по академии –
на одном этаже, в одном крыле и т.д.
Направляющие тактильные напольные плитки располагаются в коридорах для обозначения
инвалидам по зрению направления движения, а также для предупреждения их о возможных
опасностях на пути следования.
Контрастная маркировка позволяет слабовидящим получать информацию о доступности для
них объектов, изображенных на знаках общественного назначения и наличии препятствия.
В главном учебном корпусе и корпусе факультета ветеринарной медицины общественные
уборные переоборудованы для всех категорий инвалидов и лиц с ОВЗ, с кнопкой вызова с
выходом на дежурного вахтера.
Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Исходя из
конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается: возможность включения в
вариативную часть образовательной программы специализированных адаптационных
дисциплин (модулей); приобретение печатных и электронных образовательных ресурсов,



адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов; определение мест
прохождения практик с учетом требований их доступности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья; проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей
нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; разработка при
необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методический отдел.
Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья, возможно применение  звукоусиливающей
аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной
информации обучающимися с различными нарушениями.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов может быть
установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необходимости
студенту-инвалиду может быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа
на зачете или экзамене.
В академии имеется http://moodle.ysaa.ru/ - системы Moodle (модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда)  виртуальной обучающей среды,   свободная
система управления обучением, ориентированная, прежде всего на организацию
взаимодействия между преподавателем и студентами, а так же поддержки очного обучения.
http://www.ysaa.ru/index.php/blogi-prepodavatelej - «4 портфолио» - Проект создан на ресурсе:
http://4portfolio.ru Веб- портфолио располагается на динамическом веб-сайте, который
позволяет не только собирать, систематизировать, красочно оформлять, хранить и
представлять коллекции работ зарегистрированного пользователя (артефакты), но и
реализовать при этом возможности социальной сети. Интерактивность веб-портфолио
обеспечивается возможностью обмена сообщениями, комментариями между пользователями
сети, ведением блогов и записей. Посредством данных ресурсов студент имеет возможность
самостоятельно изучать размещенные на сайте академии курсы учебных вынесенные на зачет.
Комплексное сопровождение образовательного процесса и условия для здоровьесбережения.
Комплексное сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья привязано к структуре образовательного процесса, определяется его
целями, построением, содержанием и методами. В академии осуществляется организационно-
педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение образовательного
процесса.
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы студента с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса. Оно
включает контроль посещаемости занятий, помощь в организации самостоятельной работы,
организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов,
контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических
задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель − студент-инвалид. Все эти
вопросы решаются совместно с кураторами учебных групп, заместителями деканов по
воспитательной и по учебной работе.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с
удаленными  ресурсами электронно- библиотечных систем из любой точки, подключенной к
сети Internet:
- Доступ к Электронно-библиотечной системе издательства «Лань» в рамках соглашения о
создании «Информационного консорциума библиотек Республики Саха (Якутия)», договор на
оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям №033/16 от 02 августа
2016;
- Доступ к электронному ресурсу издательства «ЮРАЙТ», договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №126 от 22 августа 2016;
- Доступ к ресурсу «Научно-издательский центр ИНФРА-М». Договор № 1773 от 18.07.2016
- Доступ к 53 наименованиям журналов на платформе Научной электронной библиотеки



Elibrary.ru;
- Доступ к информационным ресурсам СВФУ;
- Доступ к Национальному цифровому ресурсу Руконт;
- Доступ к электронному каталогу Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
- Доступ к Справочно- правовой системе  Консультант Плюс, версия Проф;
- Доступ к тематической электронной библиотеке и базе для исследований и учебных курсов в
области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии,
международных отношений и других гуманитарных наук «Университетская информационная
система РОССИЯ».
В электронной библиотеке академии предусмотрена возможность масштабирования текста и
изображений без потери качества.
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1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной
аттестации обучающихсяиявляется приложением к рабочей программе
дисциплины«Экология», представляет собой совокупность контрольно-измерительных
материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.), предназначенных
для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.

Материалы ФОС для проведения промежуточной аттестации успеваемости студентов
размещены в ИС VisualTestingStudio и Moodle(moodle.ysaa.ru).

2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Этапы освоения компетенция по дисциплине «Управление отходами производства и
потребления» формируются следующим образом: категории компетенций «знать» и
«уметь» составляют I этап освоения, категория компетенции «владеть» соответствует II
этапу освоения.

Перечень
компетенций

Этапы
формирования
компетенций в

процессе
освоения ОП

Характеристика этапов формирования
компетенций в соответствие с РПД

ОПК-
1:способностью
предусмотреть
меры по
сохранению и
защите экосистемы
в ходе своей
общественной и
профессиональной
деятельности

I этап
формирования

Знает:

Умеет:
-работать с литературой;
-способностью добывать самостоятельно
знания;
- использовать усвоенные знания и способы
деятельности в аналогичные условия;
-ставить цели, в соответствии с объективными
требованиями; ставить цели по собственной
инициативе и цели на отдаленные временные
перспективы.

II этап
формирования

Владеет:
осваивать самостоятельно новые разделы
фундаментальной науки, используя
достигнутый уровень знаний;
-использовать в профессиональной
деятельности базовые знания дисциплины;
-переводить на математический язык
простейшие проблемы, поставленные в
терминах других предметных областей;

3.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины,
описание шкал оценивания



Перечень и описание компетенций
Уровни

освоения,
показатель
оценивания

Критерии оценивания Шкала
оценивания

ОПК-1:

Не освоены

незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные ответы
на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий;

0 – 60
Неудовлетво

рительно
(не зачтено)

Уровень 1
(пороговый)

- дает общее представление о виде деятельности, основных
закономерностях функционирования объектов профессиональной
деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;

Знать:
ОПК-1

- основные понятия и термины разделов анализа,
значение дисциплины при освоении
профессиональной образовательной программы

75 – 61
Удовлетвори

тельно
(зачтено)

Уметь:
ОПК-1

-осваивать самостоятельно новые разделы
фундаментальной науки, используя достигнутый
уровень знаний;
-решать типовые задачи, использовать в
профессиональной деятельности базовые знания
дисциплин

Владеть:
ОПК-1

- оценка количественных и качественных
отношений объектов;
-умением читать и анализировать учебную и
научную литературу под руководством
преподавателя.

Уровень 2
(продвинутый)

- позволяет решать задачи, принимать профессиональные и
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам.

Знать:
ОПК-1

- основные понятия и методы научного анализа,
значение дисциплины в профессиональной
деятельности и при освоении профессиональной
образовательной программы.

90 – 76
Хорошо
(зачтено)

Уметь:
ОПК-1

-осваивать самостоятельно новые разделы
фундаментальной науки, используя достигнутый
уровень знаний;
-использовать в профессиональной деятельности
базовые знания дисциплины.

Владеть:
ОПК-1

- теоретическими знаниями в предметной области;
логическими связями при формулировке
прикладных задач;
конструированием качественных и количественных
суждений, основанные на точных критериях,
теоретических предпосылках, обобщениях;



выявлять ошибки в суждениях.
Уровень 3
(высокий)

- предполагает готовность решать практические и прикладные задачи
повышенной сложности, принимать профессиональные и
управленческие решения в условиях неполной определенности, при
недостаточном документальном, нормативном и методическом
обеспечении.

Знать:
ОПК-1

- основные термины, правила, принципы и критерии
в предметной области дисциплины и их приложения
в профессиональной области; способы
формулирования и определения связей абстрактных
объектов.

100 – 91
Отлично
(зачтено)

Уметь:
ОПК-1

- использовать теоретические знания в предметной
области; логические связи при формулировании
прикладных задач; конструировать качественные и
количественные суждения, основанные на точных
критериях, теоретических предпосылках,
обобщениях; выявлять ошибки в суждениях.

Владеть:
ОПК-1

- оценкой количественных и качественных
отношений объектов;
-логическим мышлением, экологической культурой
как частью профессиональной и общечеловеческой
культуры;
-умением читать и анализировать учебную и
научную литературу.
-осмысленным пониманием изученного;
интеграцией материала.



4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной

программы

4.1. Темы для самостоятельной работы студента

1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА №1.
ТЕМА: «БИОСФЕРА»
Жизнь и деятельность В.И. Вернадского. Природные ландшафты Круговорот

важнейших химических элементов в биосфере. Преобразующее влияние живого на среду
обитания. Эффект самоочищения. Обменные процессы в организмах как ключевой этап
биопродуктивности. Энергетический баланс биосферы. Биогеохимические функции разных
групп организмов. Биоразнообразие как ресурс биосферы. Первичная продукция суши и
океана. Потенциальная продуктивность Земли. Распределение солнечной радиации на
поверхности Земли. Основные этапы эволюции биосферы.

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА №2.
ТЕМА: «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ»
Фундаментальные   свойства   живых   систем.   Уровни

биологическойорганизации. Организм как дискретная самовоспроизводящаяся открытая
система, связанная со средой обменом вещества, энергии и информации. Разнообразие
организмов. Источники энергии для организмов. Гомеостаз (сохранение постоянства
внутренней среды организма); принципы регуляции жизненных функций. Возможности
адаптации организмов к изменениям условий среды. Генетические пределы адаптации.
Эврибионты и стенобионты. Гомойо- и пойкилотермность. Принципы воспроизведения и
развития различных организмов. Особенности зависимости организма от среды на разных
стадиях жизненного цикла. Критические периоды развития.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА №3.
ТЕМА: «СРЕДА ОБИТАНИЯ ОРГАНИЗМОВ»
Распределение отдельных видов по градиенту условий. Представление об

экологической нише: потенциальная и реализованная ниша. Организмы - индикаторы
качества среды.

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА №4.
ТЕМА: «ПОПУЛЯЦИИ»
Биомасса и способы ее выражения: сырой и сухой вес энергетический эквивалент.

Методы оценки численности и плотности популяции. Характерпространственного
размещения особей и его выявление. Механизмы поддержания пространственной
структуры. Территориальность. Скопления животных и растений, причины их
возникновения. Динамические характеристики популяции: рождаемость, смертность,
скорость популяционного роста. Таблицы и кривые выживания. Характер
распределения смертности по возрастам в разных группах животных и растений.
Экспоненциальная и логистическая модели роста популяции. Специфическая скорость роста
популяции, "плотность насыщения" как показатель емкости среды, чистая скорость
размножения. Динамика биомассы. Понятие о биопродуктивности.

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА №5.
ТЕМА: «СООБЩЕСТВА»



Сукцессия. Сопряженная эволюция. Видовая структура сообществ и способы ее
выявления. Видовое разнообразие как специфическая характеристика сообщества. Динамика
сообществ во времени. Сукцессия. Сериальные и климаксовые сообщества.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА №6.
ТЕМА: «ЭКОСИСТЕМЫ»
Развитие экосистем: сукцессия. Траты на дыхание. Основные методы оценки

первичной продукции. Деструкция органического вещества в экосистеме. Биотрофы и
сапротрофы. Пищевые цепи "выедания" (пастбищные) и пищевые цепи "разложения"
(детритные). Потери энергии при переходе с одного трофического уровня на другой.
Экологическая эффективность. "Пирамида продукций" и "пирамида биомасс". Микро- и
макроредуценты (консументы). Климатическая зональность и основные типы наземных
экосистем. Тундры, болота, тайга, смешанные и широколиственные леса умеренной пояса,
степи, тропические влажные леса, пустыни. Первичная продукция разных наземных экосистем.
Значение почвы как особого биокосного тела. Подстилка. Полнота биотического круговорота.
Особенности сукцессии наземных экосистем.

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА №7.
ТЕМА: «АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ»

История проблемы загрязнения воздуха. Источники загрязнения и стратегии
борьбы с ним. Попытки защитить здоровье человека и окружающую среду.

8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА №8.
ТЕМА: «ПОЧВА И ПОЧВЕННАЯ ЭКОСИСТЕМА»
Растения и почва. Потери почвы. Изменение почвы в зависимости от способов ее

обработки. Кислотные загрязнения и их химические последствия для почвы. Влияние
тяжелых металлов на развитие растений. Пестициды в почве. Влияние водно-солевого
режима почвы. Почва как составная часть ландшафта и жизненного пространства.

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА №9.
ТЕМА: «ВОДА, КРУГОВОРОТ ВОДЫ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
Круговорот воды. Опасность неочищенных сточных вод.
Водные экосистемы и их основные особенности. Отличия водных элементов

экосистем от наземных. Планктон, бентос, нектон. Основные группы продуцентов в водной
среде; фитопланктон, макрофиты, перифитон. Роль зоопланктона и бактерий в
минерализации органического вещества. Детрит. Континентальные водоемы: реки, озера,
водохранилища, эстуарии. Олиготрофные и эвтрофные водоемы. Биологическая структура
океана. Интенсивность первичного продуцирования в различных частях Мирового океана.
Разнообразие видов как основной фактор устойчивости экосистем. Сбор и очистка сточных
вод Загрязнение воды канализационными стоками. Эвтрофизация. Источники наносов и
биогенов. Контроль заосадконакоплением и уровнем биогенов.

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА №10.
ТЕМА: ЧЕЛОВЕК, МАСШТАБЫ И ПРОБЛЕМЫ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ
Популяционные характеристики человека. Улучшение жизни людей. Нелинейное

моделирование и синергетические подходы к прогнозу биосферных процессов и
будущего человечества. Образ жизни, землепользование и их воздействие на
окружающую среду.



11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА №11.
ТЕМА: «ЯДОХИМИКАТЫ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГРУНТОВЫХ ВОД».
Источники загрязнения грунтовых вод. Ядохимикаты, их опасность. Загрязнение

окружающей среды ядохимикатами. Обезвреживание ядовитых отходов и контроль за ними.
Проблема пестицидов. Загрязнение природных объектов как нарушение геохимического
баланса в круговороте веществ на поверхности земли. Виды, источники, пути распространения
загрязнений и последствия загрязнения природной среды и отдельных ее компонентов.
Основные загрязняющие вещества и их свойства. Понятие о предельно допустимых
концентрациях и предельно допустимых выбросах (выпусках) (ПДК и ПДВ). Жизненный
цикл насекомых и его слабые места. Природные, или биологические, методы борьбы с
вредителями. Комплексная борьба с вредителями.

12. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА №12.
ТЕМА: «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ»
Источники энергии и ее использование. Основная энергетическая проблема —

истощение запасов нефти Солнце и другие возобновляемые источники энергии. Ядерная
энергия: надежда или иллюзия. Уголь и синтетическое топливо. Солнечная энергия.
Геотермальнаи энергия, энергия приливов и отливов, энергия морских волн.

13. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА №13.
ТЕМА: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ       КОРЕННОГО      И

СТАРОРУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ PC (Я)».
Традиции рационального использования природных ресурсов у народов

Арктики и Субарктики, земледельцев и скотоводов Центральной Якутии и старорусского
населения. Экологическое и социальное наследие и перспективы развития в условиях
суверенитета Якутии в составе Российской Федерации.

14. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА №14.
ТЕМА:  «АНТРОПОГЕННЫЕ       И       ТЕХНОГЕННЫЕ       ФАКТОРЫ,

ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ ЯКУТИИ».
Общая характеристика регионов Якутии, в пределах которой имеются:

горнообогатительные и геологоразведочные         предприятия (алмазодобывающие,
золотодобывающие, оловодобывающие и угледобывающие). Предприятия
алмазодобывающего и нефтегазового комплекса использовавшие в производстве, ядерные
взрывы. Горные предприятия   добывающие      стройматериалы      и   нейтральные
твердые полезные ископаемые (слюды, стройматериалы и.т.д). Лесодобывающие и
лесоперерабатывающие предприятия. Объекту и территории занятые сельскохозяйственным
производством (оленьи пастбища, пашни и огороды, пастбища и сенокосы, охотничьи угодья
и хозяйства). Селитебные зоны. Воздействия антропогенных и техногенных обьектов на
природную среду.



4.2. Примерные темы рефератов по экологии

1. Атомная энергетика в военных целях.
2. Аварии в атомных станциях.
3. Агросистемы Якутии, их экологические проблемы.
4. Атомная энергия в мирных целях.
5. Биосфера и биосферные циклы и их взаимосвязь в природе.
6. Вернадский В.И. и современность.
7. Вернадский, как ученый и представитель интеллигенции.
8. Возможности    и    ограничения    регулирования    круговорота    веществ    в

экосистемах.
9. Возможные экологические катаклизмы третьей мировой войны.
10. Войны и экология.
11. Восстановление ландшафтов, нарушенных хозяйственной деятельностью.
12. Выбор приоритетных целей в комплексном использовании природных ресурсов и

охраны природы
13. Духовная сфера взаимодействия человека с окружающей средой.
14. Духовное и физическое здоровье человека.
15. Живое вещество и жизнь, биосфера и место в ней человека.
16. Загрязнение природных объектов как нарушение геохимического баланса в

круговороте веществ на поверхности земли.
17. Заповедники Якутии.
18. Зеленые зоны городов и поселков, заказники, заповедники, памятники природы,

национальные и природные парки, техно- и экопарки.
19. Информационная сфера взаимодействия человека с окружающей средой.
20. Качество  природной среды и состояние  природных  ресурсов,  влияние  на

окружающую среду промышленного и сельскохозяйственного производства.
21. Качество и состояние природных ресурсов, влияние на окружающую среду

хозяйственной деятельности.
22. Климатический и мерзлотный факторы, определяющие особенности баланса

веществ, жизни организмов и устойчивость экосистем.
23. Комплексное    и   полное    использование    сырьевых    материалов,    снижение

энергоемкости и материалоемкости продукции и услуг.
24. Мониторинг природной среды и воздействующие на нее факторы.
25. Наследие В.И. Вернадского.
26. Научно-технический    и    социально-экономический    прогресс    и    экология.

Нарастание экологических проблем.
27. Национальные парки России, Якутии.
28. Необходимость,   принципы   и   возможности   экологического   воспитания   на

уроках иностранного  языка и истории,  с  использованием  исторических и
литературных источников.

29. Необходимость,   принципы  и   возможности экологического   воспитания   на
уроках литературы и иностранного языка, с использованием исторических и
литературных источников.

30. Нетрадиционные источники энергии.
31. Общая   направленность   мероприятий   по   предотвращению   или   снижению

отрицательных последствий в различных природных зонах.
32. Озоновая дыра, проблемы, решения.
33. Организация,   информационное   обеспечение,   прогноз  состояния  природной

среды.
34. Основные  периоды и их растянутость во времени и в  различных частях

планеты.



35. Основные приоритетные направления стабилизации экологической обстановки.
36. Особенности развития и функционирования экосистем Севера.
37. Особо   охраняемые   природные   территории   и   их   роль   в   поддержании

экологического благополучия.
38. Открытие биосферы.
39. Охрана атмосферы.
40. Охрана вод.
41. Охрана лесов.
42. Охрана недр.
43. Охрана почв.
44. Охрана природы при охотничьем промысле в Якутии.
45. Парниковый эффект, проблемы, решения.
46. Представление о ноосфере.
47. Примеры   изменения   естественного   ландшафта:   Малая   и   Средняя   Азия,

Америка, Испания.
48. Памятники природы.
49. Промышленное загрязнение в Якутии.
50. Природная сфера взаимодействия человека с окружающей средой.
51. Проблемы народонаселения.
52. Производственная сфера взаимодействия человека с окружающей средой.
53. Процессы загрязнения, как биологический фактор нарушения баланса веществ.
54. Работы Т. Мальтуса.
55. Региональные   экологические   проблемы,   районы   экологического   кризиса:

причины,   следствия,   современное   состояние,   прогнозы,   пути  достижения
экологического благополучия.

56. Редкие виды животных России, Якутии.
57. Редкие виды растений России, Якутии.
58. Рециркуляция отходов, переход к малоотходным технологиям.
59. Рыбный промысел в Якутии и экологические проблемы.
60. Система, материальная и приборная база.
61. Смена технологий, цивилизаций и экологические последствия.
62. Состояние и перспективы развития сети охраняемых территорий в РС(Я).
63. Социальная сфера взаимодействия человека с окружающей средой.
64. Формирование интеллекта.
65. Частные случаи влияния различных видов хозяйственной деятельности на

природную среду.
66. Человек как личность.
67. Что есть человек с позиций современной экологии?
68. Экологизация и конверсия производства.
69. Экологическая ситуация в родном городе, селе, наслеге. 58. Влияние человека

сукцессии экосистем.
70. Экологическая ситуация в Российской Федерации.
71. Экологическая экспертиза проектов, строящихся и эксплуатируемых объектов.
72. Экологические катастрофы.
73. Экологические проблемы алмазодобывающей промышленности Якутии.
74. Экологические проблемы золотодобывающей промышленности.
75. Экологические проблемы при использовании газа
76. Экологические проблемы при использовании газа.
77. Экологические проблемы при использовании нефти
78. Экологические проблемы при использовании нефти.
79. Экологические проблемы при использовании угля
80. Экологические проблемы при использовании угля.



81. Экологические проблемы при обработке алмазов.
82. Экологические проблемы человечества на различных фазах жизнедеятельности

этносов.
83. Экологический туризм.
84. Экология бассейна р. Вилюй.
85. Экология и здоровье.
86. Экономическое стимулирование природоохранных программ и мероприятий.
87. Экосистема в функциональном и структурном аспектах.
88. Экосистемы   северных   регионов   и   мероприятия   по   предотвращению   или

снижению отрицательного их влияния.
89. Этноэкологические реалии.
90. Ядерные взрывы в Якутии.

4.3. Минимум экологических терминов, необходимых для изучения курса
«Экология» для студентов 1 курса

Часть 1.
1. Экология – наука, изучающая отношения живых организмов между собой и с

окружающей средой.
2. Кислотные дожди – осадки, содержащие кислоты (обычно серную, угольную,

азотную). Представляют экологическую угрозу любым территориям. Причиной их появления
является обычно человеческая деятельность, например, выбросы химических заводов.

3. Смог – ядовитый туман. Различают 3 типа смога: Лондонский (влажный), Лос –
Анжелесский (сухой, 1944) и Аляскинский (ледяной). Возникает в результате человеческой
деятельности.

4. Пестициды – ядохимикаты, используемые для борьбы с вредителями сельского
хозяйства, например, с сорными растениями, грибами и насекомыми вредителями.

5. Продуценты – организмы, производящие из неорганических веществ органические
вещества. Например, растения при фотосинтезе.

6. Консументы – организмы, питающиеся живыми организмами. Например, корова, волк.
7. Редуценты – организмы, разлагающие органическое вещество (трупы или выделения

организмов) до неорганических веществ (до аммиака, сероводорода, углекислый газа, воды).
Например, бактерии гниения, навозный жук.

8. Экосистема – комплекс, в котором живые организмы и среда их обитания обьединены в
одно целое через обмен веществ, обмен энергии и слагающих ее компонентов. Например,
капля воды, отдельный лес, биосфера.

9. Компоненты экосистемы – основные материально-энергетические составляющие
экосистемы. Обязательными компонентами любой экосистемы являются: 1. Живые организмы
(продуценты, консументы, редуценты). 2. Неорганические вещества. 3.Органические
вещества. 4.Климат.

10. Биосфера – оболочка Земли, населенная живыми организмами. Самая крупная
экосистема планеты. Занимает часть литосферы, часть атмосферы и всю гидросферу.

11. 4 закона Барри Коммонера. 1. Все связано со всем. 2.Ничто не дается даром, за все
надо платить. 3. Все надо куда-то девать. 4. Природа знает лучше.

12. Экологический кризис – нарушение равновесия экосистемы под воздействием разных
факторов. Представляет опасность для организмов, в том числе и для человека.

13. Экологическая катастрофа – разрушение экосистемы под воздействием разных
факторов. Приводит к массовой гибели организмов, гибели людей или масштабным
экономическим затратам.

14. Заповедник – охраняемая территория, полностью исключенная из хозяйственного
пользования и предназначенная для будущих поколений.



15. Национальный парк – охраняемая территория, часть которой исключена из
хозяйственного пользования, часть используется для рекреации (отдых туристов и населения).
В национальном парке имеются уникальные природные обьекты.

16. Заказник – охраняемая территория, создаваемая временно для сохранения или
увеличения численности одного или нескольких видов.

17. Памятник природы – уникальный обьект или явление, имеющий исключительную
научную или эстетическую ценность и подлежащий охране.

18. Парниковый эффект – это глобальное потепление климата в результате увеличение
концентрации в атмосфере некоторых газов, главным образом СО2, в результате человеческой
деятельности.

19. Озоновая дыра – разрушение участка слоя озона в верхних слоях атмосферы в
результате деятельности человека (фреоны). В результате проникают на поверхность Земли
опасные для жизни коротковолновые ультрафиолетовые лучи.

20. Диоксины – группа ядовитых веществ, синтезированные человеком. Образуются
например, при химическом производстве, при сжигании мусора. Представляют различные
трициклические кислородсодержащие вещества. Они включаются в цепь питания и
накапливаются в организме, отравляя его, вызывая раковые болезни, расстройство иммунной
системы.

21. Тяжелые металлы – металлы с большой атомной массой: свинец, кобальт, ртуть, медь
и др. Часть из них необходимы организму в минимальных концентрациях. Имеют способность
накапливаться в организме, при повышении концентрации в организме действуют как яды,
опасные для его жизни.

22. Акклиматизация. Переселение организмов и их приспособление к жизни в
экосистеме, где раньше они не встречались. Характеризуется выживанием и нормальным
развитием последующих поколений.

23. Интродукция – преднамеренное или случайное внедрение в какую либо экосистему
чуждого ей вида. Интродукция – начальный этап акклиматизации.

24. Традиционные источники энергии – это дрова, уголь, нефть, газ.
25. Нетрадиционные источники энергии – это солнечная, геотермальная энергии, энергии

гравитационных сил, ветра.
26. Экологический фактор – любой обьект или явление прямо или косвенно влияющий на

организм. Они делятся на 3 группы (абиотический, биотический и антропогенный).
27. Экологический мониторинг – наблюдения, оценка и прогноз окружающей среды для

улучшения ее экологического состояния.
28. Экологический императив – запреты на неправильные приемы природопользования.

Например, запрет на неправильную рубку леса.
29. «Кратон – 3» - Условное название одного из 12 мирных атомных взрывов,

проведенных на территории Якутии. Сопровождался аварийным радиоактивным выбросом.
30. Возобновимые природные ресурсы – ресурсы, которые могут полностью или

частично восстановиться . Например, деревья, животные.
31. Невозобновимые природные ресурсы – ресурсы, которые не могут быть

восстановлены.
32. Неисчерпаемые ресурсы – количественно неиссякаемая часть природных ресурсов.

Например, солнечный свет, климат и др.
33. Утилизация отходов – использование отходов в полезных целях.
34. Экстремальные условия – условия, в которых действия одного или нескольких

факторов на организм  достигают предельно возможной для жизни организма величины.
Например, действия зимних условий на живые организмы.

35. Биоиндикатор – особь или группа особей одного вида по наличии, состоянии,
поведении которой  или которых судят об изменениях в среде, о концентрации загрязнителей.
Например, лишайники реагируют на наличие кислоты.



36. Бензопирен – одно из самых опасных для здоровья человека вещество,
выбрасываемое  вместе с автомобильными газами. Обладает канцерогенными свойствами
(вызывает раковые болезни)

37. Кумулятивные яды – пестициды и другие токсические вещества, влияние которых на
организм зависит не только от концентрации, но и от длительности воздействия.

38. Пестициды – ядохимикаты, используемые для борьбы  с вредителями сельского
хозяйства. Например, с сорными растениями, вредителями насекомыми и грызунами.

39. Удобрения – неорганические и органические питательные для растений вещества,
вносимые в почву для повышения урожайности.

40. Традиционное природопользование – использование природных ресурсов
аборигенным населением в процессе ведения традиционного хозяйства, обуславливающего
образ жизни этого населения. Например, оленеводство.

41. Экологическое моделирование – имитация экологических явлений с помощью
лабораторных, математических или натурных моделей.

Часть П.

1. Автотрофные организмы – Организмы, синтезирующие органические вещества из
неорганических соединений с использованием энергии света (фотоавтотрофы) или энергии,
освобождающейся в ходе химических реакций (хемоавтотрофы). Автотрофным организмом
является любое зеленое растение.

2. Акклиматизация. Переселение животных и растений в экосистемы, где раньше они не
встречались.

3. Биогеоценоз – Совокупность всех живых организмов, совместно населяющих участок
местности и обьединенных  обменом веществ и энергии в единый природный комплекс с
абиотическими факторами окружающей среды. Иногда употребляется как синоним термина
«экосистема» (Сукачев В. И.,1942).

4. Биологическая продукция – Способность организмов, входящих в состав экосистемы, к
поддержанию определенной скорости своего воспроизводства. Мерой биологической
продуктивности служит кол-тво биомассы, создаваемой в единицу времени.

5. БИОТА – сложившаяся совокупность живых организмов, имеющих общую область
проживания, но не обязательно имеющих экологические связи друг с другом.

6. Биоценоз (сообщество) – совокупность популяций разных видов организмов,
населяющих общую территорию (биотоп).

7. Биотоп - участок среды обитания биоценоза характеризующийся относительно
однотипными условиями (рельефа, климата и других абиотических факторов).

8. Борьба за существование ( по Ч. Дарвину) – Совокупность различных
взаимоотношений организмов между собой и с окружающей средой, в результате чего
выживают наиболее приспособленные особи.

9. Вид – совокупность особей, способных к скрещиванию и образованию плодовитого
потомства, занимающих определенный ареал, обладающих сходными признаками строения и
физиологическими особенностями, характеризующихся одинаковым типом взаимоотношений
с окружающей средой и имеющих общее происхождение. Признаки и свойства вида
определяются определенными критериями.

10. Организм – биологическая единица, имеющая характерные анатомические и
физиологические признаки.

11. Популяция – совокупность особей одного вида, занимающая определенную
территорию, обладающая общим генофондом и частично или полностью изолированная от
других особей этого вида.

12. Мутуализм – одна из форм симбиоза, при котором каждый из сожительствующих
организмов получает выгоду от своего симбионта и не может без него существовать.



13. Симбиоз – тип взаимоотношений между организмами, при котором каждый из
участников взаимоотношений извлекает пользу из сосуществования с другим видом.

14. Синезеленые бактерии (водоросли) – безядерные организмы,              в клетках
которых имеется пигмент хлорофилл. Способны осуществлять фотосинтез по типу высших
растений. Одни из самых древних организмов планеты,  из живущих в настоящее время.

15. Среда обитания – Все тела и явления, так или иначе воздействующие на организм в
течение его жизни.

16. Фотоавтотрофы – автотрофы, использующие солнечную энергию для построения
собственных органических веществ. Зеленые растения.

17. Хемоавтотрофы – автотрофы, использующие химическую энергию окисления
некоторых неорганических соединений для построения собственных органических веществ.
Например, железобактерии, сероводородные бактерии.

18. Экологическая валентность – степень приспособленности организмов к условиям
среды.

19. Почва – верхний, плодородный, пронизанный корнями растений слой земли.
20. Биотический потенциал – теоретические способности вида к размножению и

выживанию.
21. Фундаментальная ниша – ниша которую мог бы занять организм, если не было бы

конкурентов или других ограничивающих факторов.
22. Закон Шелфорда – любой экологический фактор имеет определенные пределы

положительного влияния на организм. Как избыточное, так и недостаточное действие фактора
отрицательно сказывается на жизнь особи.

23. Закон Либиха – из всех факторов среды, действующих на организм, решающее
значение имеет фактор, действие которого недостаточно для организма, т.е. с точки зрения
потребностей организма находится в минимальном количестве.

24. Закон Гаузе – организмы двух видов, занимающие одну экологическую нишу, не
могут сосуществовать вместе продолжительное время и один вид вытесняет другого.

25. Автотрофные экосистемы – экосистемы, находящиеся на энергетическом
самообеспечении, благодаря деятельности их продуцентов, которые самостоятельно
аккумулируют солнечную или химическую энергию в виде органического вещества.
Например, лес.

26. Гетеротрофные экосистемы – экосистемы, использующие энергию, накопленную
ранее организмами других экосистем в виде органического вещества. Например, океанические
глубины.

27. Пищевая цепь – перенос энергии от ее первоисточника (растения) через ряд групп
организмов.

28. Закон Линдермана, или правила 10 % – при переходе энергии из одного пищевого
уровня экосистемы на другой теряется около 90% энергии и передается на последующий
уровень в виде тела организма только около 10% энергии.

29. Первичная продукция – это количество органического вещества которая создана
продуцентами-растениями, обычно, за 1 год.

30. Валовая продукция – вся первичная продукция, созданная продуцентами –
растениями, обычно, за 1 год.

31. Чистая продукция – это часть валовой продукции, которая осталась после расходов на
существование растения ( дыхание, обмен, рост и др.).

32. Вторичная продукция – это количество органического вещества, созданное
консументами и редуцентами, после использования первичной продукции.

33. Биогенное вещество – органическое вещество, образованное живыми организмами.
Например, каменный уголь, нефть, торф.

34. Биокосное вещество – вещество, образованное одновременно организмами,
органическими и неорганическими веществами. Например, почва.



35. Косное вещество – вещество в образовании которых организмы и органические
вещества не участвуют.

36. Традиционные источники энергии – это дрова, уголь, нефть, газ.
37. Основными радиоактивными веществами, выделяющимися при ядерных взрывах

являются изотопы: сторонций 90, цезий 137, цезий 134, иод 131, плутоний 239.
38. Парниковый эффект – это глобальное потепление климата в результате загрязнения

атмосферы газами, выделяющимися в результате человеческой деятельности (СО2).
39. Озоновая дыра – разрушение участка слоя озона в верхних слоях атмосферы в

результате деятельности человека (фреоны). В результате проникают на поверхность Земли
опасные для жизни коротковолновые ультрафиолетовые лучи.

40. Диоксины – группа ядовитых веществ синтезированные человеком. Они включаются
в цепи питания и накапливаются в организме, отравляя его.



4.4. Экологические тесты по темам

Тест №1
1.1. Предмет экологии

1. Кем впервые предложен термин «Экология»
А. Ч. Дарвиным
Б. Э. Геккелем
В. В. Сукачевым
Г. Р. Чепманым

2. Когда впервые появился термин «Экология»
А. 1866 г.
Б. 1824 г.
В. 1869 г.
Г. 1935 г.
3. Экология – это наука, изучающая:
А. Взаимоотношения организмов между собой и окружающей средой
Б. Регионы, подверженные воздействию человека
В. Охраняемые территории
Г. Взаимоотношения между человеком и окружающей средой
4. Когда резко возросла значение экологии и она стала «Модной наукой»:
А. с 1866 г.
Б. с начала 20 века
В. со второй половины 20 века
Г. с конца 20 века

1.2. История развития экологии
1. Как назывался первый этап развития экологии:
А. Демографический этап
Б. Аутэкологический этап
В. Экосистемный этап

2. Как называется происходящий в настоящее время этап развития экологии:
А. Демографический этап
Б. Аутэкологический этап
В. Экосистемный этап

1.3. Разделы экологии
1. К какому разделу изучения экологии относится демэкология:
А. изучение по отношению к предметам
Б. изучение по средам
В. изучение по размерам обьектов
Г. изучение по направлению
2. К какому разделу изучения экологии относится экология растений:

А. изучение по отношению к предметам
Б. изучение по средам
В. изучение по размерам обьектов
Г. изучение по направлению

3. Какой раздел экологии изучает экосистемы?
А. Аутэкология
Б. Демэкология
В. Редуценты
Г. Синэкология



1.4. Задачи экологии
1. Одной из основных задач экологии является:
А. Создание техносферы
Б. Создание охраняемых территорий
В. Сохранение и улучшение среды обитания человека и других существ планеты
Г. Уменьшение населения Земли
2. К основным задачам экологии не относится:

А. Сохранение существующей численности населения людей планеты
Б. Прогнозирование изменений природы планеты, происходящего под влиянием

природных и антропогенных факторов
В. Создание научной основы рационального использования ресурсов планеты
Г. Сохранение и улучшение среды обитания человека и других существ планеты.

Тест №2
2.1. Вид

1. Кто ввел понятие вид?
А. Шлейден
Б. Рей
В. Гук
Д. Левенгук

2. Когда было введено понятие вид?
А. В конце 16 века
Б. В начале 17 века
В. В конце 17 века
Г. В начале 18 века

3. Совокупность особей, сходных по строению, имеющих общее происхождение,
свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство называется:

А. Семейство
Б. Вид
В. Популяция
Г. Род

2.2. Многообразие биологических видов на Земле
1. Сколько видов животных обитает на Земле?
А. 500 тысяч
Б. 1 млн.
В. 2 млн.
Г. 5 млн.

2. Сколько видов растений существует на Земле?
А. 100 тысяч
Б. 350 тысяч
В. 500 тысяч
Г. 1 млн.

2.3. Популяция
1. Популяцией называют:
А. Часть особей вида, существующую относительно изолированно
Б. Сообщество растений, грибов и животных
В. Совокупность живых организмов и среды их обитания
Г. Группу факторов среды, в которой обитают особи вида.



2. Элементарной эволюционной структурой живых организмов является:
А. Отдельный организм
Б. Семья
В. Популяция
Г. Вид

2.4. Среда обитания организмов
1. Какая среда обитания является первичной для живых организмов?
А. Почва
Б. Вода
В. Наземно-воздушная
Г. Живой организм
2. Какая среда обитания более богата жизнью?

А. Почва
Б. Вода
В. Наземно-воздушная
Г. Живой организм

3. Какая среда обитания наиболее сложна по условиям жизни?
А. Почва
Б. Вода
В. Наземно-воздушная

Г. Живой организм
4. Сколько видов паразитов живых организмов известно в мире.

А. 10 тысяч
Б. 65 тысяч
В. 100 тысяч
Г. 500 тысяч

5. Почему почва считается средой наиболее богатой жизнью?
А. Находится на поверхности суши
Б. Представляет стык трех сред (воды, суши, воздуха)
В. Имеет в своем составе гумус
Г. Богата минеральными веществами

2.5. Биотический потенциал
1. Кто ввел понятие биотический потенциал?
А. Р. Линдеман
Б. А.Тенсли
В. Дж. Аллен
Г. Р. Чепман
2. Биотическим потенциалом называется:

А. Величина реального размножения и выживания вида
Б. Теоретическая способность вида к размножению и выживанию
В. Максимальная скорость роста численности вида
Г. Максимальная плотность популяции определенной территории

3. Почему в природе ни один вид не может реализовать свой биотический
потенциал?

А. Нехватки пищи
Б. Нехватка пространства
В. Наличие хищников
Г. Действие многих факторов, представляющее сопротивление среды.



4. По какой кривой должен был проходить рост популяции, когда он зависит только
от биотического потенциала?

А. Экспоненциальной кривой
Б. Логистической кривой
В По диагонали

5. Реальный рост популяции происходит по следующему варианту
А. По логистической кривой
Б. По вертикальной линии
В. По диагональной прямой

Тест №3
3.1. Экологическая ниша

1. Что является главным результатом разделения видами экологических ниш?
А. Снижает конкуренцию между видами
Б. Усиливает конкуренцию между видами
В. Не меняет сложившуюся ситуацию
2. Какая ниша называется фундаментальной нишей?

А. ниша, которую вид занял реально
Б. ниша, которую вид мог бы занять, если не было бы конкурентов или

ограничивающих факторов
В. ниша, которую вид занимал в прошлом
Г. ниша, которую вид займет в будущем

3.2. Человек – биосоциальный вид
1. Каким существом является вид человек?
А. Биологическим
Б. Социальным
В. Биологическим и социальным одновременно
Г. Вышеназванным категориям не относится
2. Основное отличие  человека от животных в чем проявляется?

А. Умный
Б. Умеет работать
В. Подчиняется законам человеческого общества
Г. Ходит на двух ногах

3.3. Экологические факторы
1. Экологическим фактором называется:
А.Влияние человека на неживую природу

Б. Любой обьект или явление, действующий на организм
В. Влияния живых организмов друг на друга
Г. Влияние живых организмов на среду обитания

2. Радиация является:
А. Абиотическим фактором
Б. Биотическим фактором
Г. Антропогенным фактором
Д. Не является фактором

3. Что называется биотическим фактором?
А. Обьекты и явления неживой природы, действующие на организм
Б. Влияния организмов на другой организм
В. Влияния живых организмов на среду обитания
Г. Аменсализм



4. Хищничество является:
А. Абиотическим фактором
Б. Биотическим фактором
В. Антропогенным фактором
Г. Не является фактором

5. Более жесткой формой конкуренции является:
А. Внутривидовая конкуренция
Б. Межвидовая конкуренция

3.4. Примеры экологических законов
1. Кто является автором правила, гласящего, что размеры тела и масса у

близкородственных видов более крупные в холодных областях?
А. К. Бергман
Б. Д. Аллен
В. К. Глогер
Г. Г. Гаузе
2. Кто является автором правила, гласящего, что выступающие части тела у

близкородственных видов в пределах их ареалов уменьшаются по мере продвижения с юга на
север.

А. К.Бергман
Б. Д.Аллен
В. К. Глогер
Г. Г. Гаузе

3. Экологический оптимум – это:
А. Выносливость организма по отношению к колебанию значения какого либо

фактора
Б. Степень неспособности организма противостоять действию фактора
В. Максимально благоприятная для организма область действия фактора
Г. Действие фактора, происходящее для организма без последствий

4. Закон отражающий значения факторов, благоприятных для живых организмов
сформулировал:

А. Ю. Либих
Б. В. Шелфорд
В. Б. Коммонер
Г. Г. Гаузе

5. Принцип конкурентного исключения Гаузе гласит:
А. Два вида не могут существовать вместе, если их экологические требования

одинаковы
Б. Два вида могут существовать вместе, если их экологические требования

одинаковы
В. Два вида сотрудничают взаимовыгодно
Г. Один вид живет за счет другого
6. Кто открыл закон Минимума?

А. В. Шелфорд
Б. В. Сукачев
В. Ю. Либих
Г. А. Вольтерра

7. Кто открыл закон Оптимума?
А. В. Шелфорд



Б. В. Сукачев
В. Ю. Либих
Г. А. Вольтера

8. Б.Коммонером в 1974 г. в свободной художественной форме сформулированы
экологические законы:

А. Два
Б. Три
В. Четыре
Г. Пять

9. Один из известных экологических законов гласит: «Природа знает лучше» Кто из
экологов сформулировал его:

А. Д. Линдеман
Б. Б. Коммонер
В. Ю. Либих
Г. А. Тенсли

10. Кто является автором закона «Ничто не дается даром, за все надо платить»
А. Э. Геккель
Б. Р. Линдеман
В. В. Шелфорд
Г. Б. Коммонер

Тест №4
4.1. Понятие экосистема

1. Кто ввел понятие экосистема?
А. Ю.Либих
Б. В. Шелфорд
В. А. Тенсли
Г. В Вернадский
2. Комплекс, в котором живые организмы и среда их обитания обьединены в единое

целое через круговорот веществ и обмен энергии называется:
А. Ландшафтом
Б. Биоценозом
Г. Экосистемой
Г. Охраняемой территорией

4.2. Типы экосистем
1. Микроэкосистема к какому типу экосистемы относится?
А. Выделенную по размерам
Б. Выделенную по способу формирования
В. Выделенную по источнику энергии, обеспечивающим их жизнедеятельность
2. Гетеротрофная экосистема к какому типу экосистемы относится?

А. Выделенную по размерам
Б. Выделенную по способу формирования
В. Выделенную по источнику энергии, обеспечивающим их жизнедеятельность.

3. Хемоавтотрофные экосистемы – это экосистемы:
А. продуцентами которых являются растения, аккумулирующие солнечную

энергию для образования органического вещества
Б. продуцентами которых являются бактерии, аккумулирующие энергию

окисления неорганических соединений для образования органического вещества
В.  использующие энергию, ранее накопленную организмами других экосистем
Г. Это экосистемы созданные человеком



4. Антропогенные экосистемы – это:
А. Экосистемы самых мелких размеров
Б. Экосистемы средних размеров
В. Экосистемы созданные человеком
Г. Экосистемы, использующие энергию, ранее накопленную организмами

других экосистем

5. Какие экосистемы используют готовую энергию, накопленную ранее
организмами других экосистем?

А. Фотоавтотрофные
Б. Хемоавтотрофные
В. Автотрофные
Г. Гетеротрофные

4.3. Компоненты экосистем
1. Обязательными компонентами любой экосистемы являются:
А. Живые организмы
Б. Неорганические вещества
В. Органические вещества
Г. Климат
Д. Все вышеназванные компоненты в совокупности.
2. Организмы, питающиеся растениями называются?

А. Продуцентами
Б. Консументами
В. Редуцентами
Г. Детритофагами

3. Какие организмы называются продуцентами?
А. Организмы, питающиеся живыми организмами
Б. Организмы, способные производить органическое вещество из

неорганических веществ
В. Организмы, разлагающие органическое вещество
Г. Организмы, питающиеся мертвыми организмами

4. Какие организмы называются консументами?
А. Организмы, питающиеся живыми организмами
Б. Организмы, способные производить органическое вещество из

неорганических веществ
В. Организмы, разлагающие органическое вещество
Г. Организмы, питающиеся мертвыми организмами

5. Организмы, разлагающие органическое вещество в неорганическое называются?
А. Продуцентами
Б. Консументами
В. Редуцентами
Г. Автотрофами



4.4. Бюджет солнечной энергии в экосистеме
1. Какую часть поглощенной планетой солнечной энергии могут усвоить растения

экосистемы в процессе фотосинтеза?
А. 1-2%
Б. 5-10%
В. 20-50%
Г. 60-65%
2. Какие организмы способны напрямую аккумулировать солнечную энергию?

А. Продуценты
Б. Консументы
В. Редуценты

4.5. Поток вещества и поток энергии в экосистеме
1. Происходит ли круговорот вещества в экосистеме?
А. Никогда не происходит
Б. Происходит лишь в некоторых экосистемах
В. Происходит постоянно
Г. Происходит временами
2. Происходит ли круговорот энергии в экосистеме?

А. Никогда не происходит
Б. Происходит лишь в некоторых экосистемах
В. Происходит постоянно
Г. Происходит временами

3. Согласно закону Линдемана сколько % энергии передается по пищевой цепи на
следующий уровень?

А. 1%
Б. 10%
В. 50%
Г. 90%

4. Почему даже в крупных экосистемах количество пищевых уровней не более 5-6
звеньев?

А. быстро расходуется вся поступившая энергия
Б. быстро расходуются все вещества

кая продуктивность
5. Чем отличается запас биомассы экосистемы от ее биологической

продуктивности?
А. Это биомасса выработанная экосистемой за год
Б. Это биомасса накопленная в экосистеме за много лет у долгоживущих

организмов.

Тест №6
6.1. Эволюция экосистем

1. Какая экосистема более стабильная?
А. Экосистема в которой обитает много видов
Б. Экосистема , в которой обитает мало видов
2. В экосистеме  из сложного и простого видов более важным является?

А. сложный вид
Б.  простой вид



В. ни один из них
Г. обе одинаково важны

6.2. Гомеостаз экосистемы
1. Гомеостаз экосистемы это:
А. Изменение экосистемы
Б. Способность экосистемы поддерживать равновесие в изменяющихся условиях

среды
В. Постоянство действий факторов среды
Г. Постоянство компонентов экосистемы
2. Когда необратимо нарушается равновесие экосистемы?

А. При любом изменении действия фактора
Б. Если нагрузка факторов превышает способности экосистемы к

самовосстановлению

6.3. Экологическая сукцессия
1. Экологическая сукцессия – это:
А. Способность экосистемы не изменяться под воздействием факторов
Б. Способность экосистемы изменяться под воздействием  факторов

2. Пожар, разрушающий экосистему – это:
А. Внешний фактор
Б. Внутренний фактор

3. Изменение среды своего обитания организмом в результате жизнедеятельности
(газы, выделения, тепло и др.) относится:

А. Внешнему фактору
Б. Внутреннему фактору

4. Последовательное необратимое развитие экосистемы под воздействием внешних
и внутренних факторов среды называется:

А. Экологической сукцессией
Б. Климаксной экосистемой
В. Гомеостазом экосистемы
Г. Иерархией экосистемы

6.4. Климаксная экосистема
1. Особенностью климаксной экосистемы является:
А. Более богатый видовой состав организмов
Б. Сбалансированность круговорота веществ
В. Способность к длительнойсаморегуляции
Г. Вышеназванные особенности в совокупности
2. Какую экосистему называют климаксной экосистемой

А.Экосистему, достигшую конечной фазы развития
Б. Экосистему не достигшую конечной фазы развития
В. Развивающуюся экосистему
Г. Экосистему, переставшую развиваться

6.5. Агроэкосистема
1. Какая экосистема называется агроэкосистемой?
А. Неустойчивая, искусственно созданная человеком экосистема
Б. Устойчивая, искусственно созданная человеком экосистема
В. Неустойчивая, созданная природой экосистема
Г. Устойчивая, созданная природой экосистема



2. Чем отличается агроэкосистема от естественной экосистемы?
А. Большей устойчивостью
Б. Меньшей устойчивостью
В. Не отличается

3. В каких экосистемах резко уменьшено видовое разнообразие организмов(
А. В естественных экосистемах
Б. В агроэкосистемах

4. Какая экосистема отличается высокой продуктивностью
А. Естественная экосистема
Б. Агроэкосистема

5. В отличие от естественных экосистем агроэкосистемы:
А. Поддерживают свое существование
Б. Состоят из большого числа видов
В. Не восстанавливаются без помощи человека

6. Видовое разнообразие резко уменьшается:
А. Микроэкосистеме
Б. Агроэкосистеме
В. Климаксной экосистеме
Г. Гетеротрофной экосистеме

6.6. Современное состояние природных экосистем планеты
1. В конце 20 века примерно сколько % суши планеты представляют разрушенные

экосистемы
А. 10%
Б. 30%
В. 60%

Г. 90%

Тест №7
7.1. Биосфера

1. Учение о биосфере создано:
А. Ж. Ламарком
Б. Э. Зюссом
В. В. Вернадским
Г. В. Сукачевым
2. Биосфера это:

А. Вся атмосфера планеты
Б. Вся суша планеты
В. Часть территории планеты, подвергнутые деятельности человека
Г. Оболочка планеты, населенная живыми организмами

7.2. Учение В.И.Вернадского о биосфере
1. Биокосное вещество – это:

А. Вещество, созданное одновременно живыми организмами и неорганическими
веществами

Б. Вещество,  в образовании которых живые организмы не участвуют
В. Вещество, образованное организмами
Г. Совокупность живых организмов

2. Живое вещество – это:



А. Вещество , созданное одновременно живыми организмами и
неорганическими веществами

Б. Вещество,  в образовании которых живые организмы не участвуют
В. Вещество, образованное организмами
Г. Совокупность живых организмов

3. Биогенное вещество
А. Вещество, созданное одновременно живыми организмами и неорганическими

веществами
Б. Вещество,  в образовании которых живые организмы не участвуют
В. Вещество, образованное организмами
Г. Совокупность живых организмов

4. Косное вещество
А. Вещество, созданное одновременно живыми организмами и неорганическими

веществами
Б. Вещество,  в образовании которых живые организмы не участвуют
В. Вещество, образованное организмами
Г. Совокупность живых организмов

5. Каменный уголь – это:
А. живое вещество
Б. Биокосное вещество
В. Косное вещество
Г. Биогенное вещество

7.3. Роль живого вещества в биосфере
1. Из выделенных В.И. Вернадским компонентов биосферы наиболее активной

формой материи считается:
А. Биокосноевещестыо
Б. Косное вещество
В. Живое вещество
Г. Биогенное вещество
2. Основная масса кислорода атмосферы планеты образовался:

А. За счет разложения молекул воды в верхних слоях атмосферы
Б. При разложении молекул озона
В. Действия вулканов
Г. При фотосинтезе растений

7.4. Ноосфера
1. Чем будет отличаться будущая ноосфера от современной биосферы:
А. Принципиальные отличия будут отсутствовать
В. Ноосфера размерами меньше
Г. Разум и деятельность человека будут руководить всеми природными процессами
Д. Биосфера превратится в техносферу
2. В каком году В.И.Вернадский создал учение о биосфере?

А. 1926 г.
Б. 1930 г.
В. 1944 г.
Г. 1950 г.

Тест 8.
8.1. Глобальные экологические проблемы

Экологические проблемы при использовании угля
1. Какой способ добычи угля меньше загрязняет среду?
А. Открытый способ добычи
Б. Подземная добыча



2. При каком негативном явлении, происходящей при добыче угля выделяются в
атмосфе

ру такие вредные газы как двуокись серы и углекислый газ:
А. Разрушение почвенного покрова и растительности
Б. Загрязнение воздуха пылью
В. Самовозгорание отвалов (терриконов)
Г. Подьем уровня грунтовых вод и загрязнение сточных вод

3. Какой газ, выделяющийся при сгорании угля, способствует образованию смога
Лондон

ского типа
А. СО2
Б. СН4
В. SO2
Г. NO2

8.2. Экологические проблемы при использовании нефти
1. Когда начали использовать в мире производные нефти (бензин, керосин,

солярка, мазут) как топливо?
А. С древних времен
Б. 1800 г.
В. 1860 г.
Г. 1900 г.
2. Основное количество нефти, попавшее в море при аварии танкера:

А. Прибивает к берегу
Б. Убирают люди
В. Разлагается естественным путем
Г. Растворяется в воде

3. При сгорании производных нефти какой газ способствует появлению смога Лос-
Анжелесского типа?

А. СО2
Б. СН4
В. SO2
Г. NO2

8.3. Экологические проблемы при использовании газа
1. Какой из этих видов энергии, используемая в настоящее время человечеством

считается более экологически чистым:
А. Уголь
Б. Нефть
В. Газ
2. Когда стали добывать газ как источник топлива?

А. 17 веке
Б. 18 веке
В. 19 веке
Г. 20 веке

8.4. Нетрадиционные источники энергии
1. Наиболее перспективным источником энергии ближайшего будущего считается:
А. Атомная энергия
Б. Газ
В. Нефть
Г. Уголь
2. Как называют энергию тепла недр Земли?

А. Гравитационная



Б. Геотермальная
В. Водородная
Г. Солнечная

Тест 9.
9.1. Атомная энергия в военных целях

1. Когда была создана первая атомная бомба?
А. 1941 г.
Б. 1945 г.
В. 1950 г.
Г. 1955 г.

2. Из названных радиоактивных веществ, выделяющихся при ядерных взрывах
более длительный период полураспада имеет изотоп:

А. Сторонция  90
Б. Цезия 137
В. Иода 131
Г. Плутония 239

3. Что такое ядерная зима?
А. Световое излучение
Б. Проникающая радиация
В. В течение ряда лет продолжительная зима и отсутствие урожаев
Г. Ядерная война в зимний период

4. В какой области России находится ракетный полигон «Плисецск»?
А. Калужской области
Б. Архангельской области
В. Новосибирской области
Г. Красноярском крае

5. В Амурской области находится ракетный полигон:
А. Плисецск
Б. Байконур
В. Свободный

9.2. Атомная энергия в мирных целях
1. Первая атомная электростанция построена в СССР в г. Обнинске Калужской

области в:
А. 1945 г.
Б. 1949 г.
В. 1954 г.
Г. 1961 г.
2. При нормальной работе какая электростанция является более экологически

чистым:
А. Атомная
Б. Работающая на угле
В. Работающая на производных нефти
Г. Работающая на газовом топливе

3. Где захоранивают ядерные отходы в настоящее время?



А. Сбрасывают в море
Б. Вывозят в малоразвитые страны с большой территорией
В. Пускают в космос
Г. Вывозят в специальных ядерных «могильниках»

4. Какая авария АЭС считается самой крупной в мире?
А. Уидскейлская (Англия) 1957г.
Б. Кыштымская (Красноярский край), 1957 г.
В. Тримайл-Айлендская (США), 1979 г.
Г. Чернобыльская (г. Припять) 1986

9.3. Другие виды оружия массового уничтожения
1. Относятся ли отравляющие газы к оружиям массового уничтожения?
А. Да
Б. Нет
В. Иногда относят, иногда нет

9.4. Мирные ядерные взрывы в Якутии
1. Какой из названных мирных ядерных взрывов, проведенных на территории

Якутии, сопровождался выбросом радиоактивных веществ
А. Шексна-1
Б. Кратон-3
В. Нева-1
Г. Ока
2. Какой из ядерных взрывов, проведенных на территории Якутии, сопровождался

выбросом радиоактивных веществ
А. Кристалл
Б. Кимберлит 44
В. Вятка
Г. Скважина № 101

9.5. Парниковый эффект
1. Под термином парниковый эффект подразумевается:
А. Появление озоновых дыр в результате действия фреонов
Б. Образование смогов в результате деятельности людей
В. Потепление климата в результате увеличения концентрации углекислого газа в

атмосфере
Г. Увеличение количества землятрясений и деятельности вулканов
2. К парниковому эффекту приводит в основном увеличение концентрации в

атмосфере следующего газа:
А. Серного ангидрида
Б. Двуокиси азота
В. Угарного газа
Г. Углекислого газа

3. Примерно, с какого года заговорили в мире о глобальном потеплении?
А. 1950 г. В. 1980 г.
Б. 1970 г. Г. 1990 г.

4. По прогнозам в ближайшие 100 лет потепление для России будет иметь больше:
А. Преимуществ.
Б. Негативных сторон
В. Не отразится ни с положительной, ни с отрицательной стороны.

9.6. Озоновые дыры
1. В верхних слоях атмосферы концентрация какого газа защищает все живое

планеты от коротковолнового ультрафиолетового излучения



А. Углекислого газа
Б. Кислорода
В. Озона
Г. Паров воды
2. Основным разрушителем озонового слоя планеты считается:

А. Углекислый газ
Б. Пары воды
В. Фреоны
Г. Двуокись серы

3. Одним основных из болезней, вызванных проникновением коротковолновых
ультрафиолетовых лучей через озоновые дыры, является:

А. Увеличение зоба
Б. Гепатит А.
В. Рак кожи
Г. Спид

Тест 10.
10.1. Рост народонаселения

1. По данным последней переписи 2002 г. численность населения РС (Якутия)
составляет:

А.около900тысяч
Б. более 1 млн.

В. 1,5 млн.
Г. 2 млн.

2. По самым оптимистическим прогнозам Земля может прокормить:
А. 10 млрд. человек
Б. 20 млрд.
В. 60 млрд.
Г. 100 млрд.

4. Кто впервые поднял вопрос о том, что рост народонаселения мира происходит по
геометрической прогрессии, а продукты питания увеличиваются по арифметической
прогрессии?

А. Ч. Дарвин
Б. А. Тенсли
В. Т. Мальтус
Г. М. Ломоносов

5. Наиболее вероятным путем снижения численности людей планеты профессор
МГУ В. Дольник считает:

А. Голодом, вызванным нехваткой пищи
Б. При случае мировой ядерной войны
В. Сознательным введением государствами ограничения рождаемости своих

граждан
Г. Снижение рождаемости самопроизвольно, на основе действий

популяционных биологических механизмов
10.2. Материалы по численности Якутов

1. По данным последней переписи 2002 г. численность якутов стала:
А. 330 тысяч
Б. 400 тысяч
В. 440 тысяч
Г. 500 тысяч

10.3. Проблема урбанизации
1. Урбанизацией называется:



А. Перенаселенность территории
Б. Чрезмерный рост городов
В. Слияние нескольких городов в один большой город
Г. Возрастание значения города в жизни общества
2. Из названных экономических и социальных преимуществ города по сравнению с

деревней, какой относится к социальным:
А. Дешевле и разнообразнее продукты питания
Б. Более комфортабельны городские квартиры
В. Больше возможностей для учебы и получения профессии
Г. Больше субсидируется на энергию и на продовольствие

3. Основной экологической проблемой населения крупных городов стал:
А. Нехватка кислорода
Б. Загрязнение среды
В. Нехватка зеленых насаждений
Г. Преступность

4. Мегаполисами называются:
А. Мелкие города
Б. Крупные города
В. Слившиеся города
Г. Города, сильно загрязненные

10.4. Экологические проблемы автомобильного транспорта
1. Канцерогенное вещество, выбрасываемое выхлопными газами автомобиля

называется:
А. Этан
Б. Бензопирен
В. Двуокись азота
Г. Угарный газ
2. У автомобильной дороги с интенсивным движением не рекомендуется сбор ягод

и грибов:
А. Для соблюдения безопасности движения на дороге
Б. Изза наличия большого количества токсичных выхлопных газов
В. Из-за накоплений  соединений свинца
Г. Из-за наличия угарных газов

3. Откуда появляется в бензине соединения ядовитого свинца, если он отсутствует в
составе нефти:

А. Добавляется как антидетонирующее вещество
Б. Попадает во время перегонки нефти
В. Попадает другими путями

4. Автомобильные газы при сухой погоде могут стать причиной возникновения
смога типа:

А. Аляскинского
Б. Лос-Анжелесского
В. Лондонского

10.5. Кислотные дожди
1. Выпадение кислотных дождей связано с:
А. Изменением солнечной радиации
Б. Повышением содержания СО2 в атмосфере
В. Увеличением концентрации озона в атмосфере
Г. Выбросами в атмосферу серного ангидрида и окислов азота
2. Какая кислота чаще выпадает в виде кислотных дождей?

А. Серная



Б. Синильная
В. Уксусная
Г. Виноградная

10.6. Экологические проблемы Вилюйского бассейна
1. Какой из ниженазванных проблем не относится к экологическим проблемам

Вилюйского бассейна:
А. Затопление в море органической массы (растительность, почва) и как следствие

повышение содержания фенола в воде
Б. Сбросы неочищенных стоков с ядовитыми тяжелыми металлами и

минерализованных вод алмазодобывающей промышленности в р. Вилюй
В Проведение 12 мирных ядерных взрывов и их последствия
Г. Попадание радиоактивного сторонция с полигона «Новая Земля» по «розе

ветров»
Д. Падения вторых ступеней ракет, выпускаемых с полигона «Плисецск»
Е. Аварии ракет с космодрома Байконур
Ж. Частые пожары из-за неосторожного обращения с огнем
З. Оскуднение фауны в результате масштабного браконьерства

2. Какая из названных болезней стала более частой в Вилюйском бассейне в 1980-
1990 г.

А. Туберкулез
Б. Гепатит
В. Тиф
Г. Грипп

3. Какой из названных элементов часто встречается в сбросах неочищенных стоков
вод алмазодобывающей промышленности в реку Вилюй и представляет опасность для
здоровья человека:

а. Бериллий
б. Никель
в. Стронций
г. Ванадий


