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1 Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Биоразнообразие» является формирование комплекса знаний о 

базовых концепциях биоразнообразия и практических навыков в области проблем его сохра-

нения. 

Задачи дисциплины: 

– получение знаний о сохранении биологического разнообразия с учетом основных 

стратегий его восстановления; 

– овладение методами анализа и оценки биоразнообразия для практического примене-

ния в области экологии и природопользования; 

– формирование навыков оценки антропогенных и природных факторов опасности для 

окружающей среды и здоровья населения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-12 – способен производить оценку антропогенных и природных факторов опасно-

сти для окружающей среды и здоровья населения  

ПК-12.2 Применяет методы идентификации вредных объектов окружающей среды; ме-

тодики оценок риска, контроля и борьбы с вредными объектами  

ПК-12.4 Определяет уровень и характер вредоносного воздействия биогенных факто-

ров на окружающую среду 

ПК-12.5 Применяет методы биоиндикации и биомониторинга для оценки экологиче-

ского состояния окружающей среды   

 

В результате изучения дисциплины «Биоразнообразие» обучающийся готовится к 

освоению трудовых функций и выполнению трудовых действий: 

Профессиональный стандарт «Специалист-технолог в области природоохранных (эко-

логических) биотехнологий» (Приказ Минтруда России от 21 декабря 2015, № 1046н) 

ОТФ: Мониторинг состояния окружающей среды с применением природоохранных 

биотехнологий 

Трудовая функция – осуществление экологической оценки состояния поднадзорных 

территорий и возможности применения на них природоохранных биотехнологий (A/01.6). 

Трудовые действия – сбор с поднадзорных территорий природных образцов и обеспе-

чение их хранения до окончания исследования; анализ результатов исследований природных 

образцов; формирование заключения об экологическом состоянии поднадзорных территорий 

и возможности применения на них природоохранных биотехнологий. 

Трудовая функция – разработка маркерных систем и протоколов проведения монито-

ринга потенциально опасных биообъектов (A/03.6). 

Трудовые действия – составление перечня потенциально опасных организмов для по-

следующего внесения их в реестр карантинных объектов; совершенствование протоколов про-

ведения мониторинга в связи с появлением новых форм потенциально опасных биообъектов 

(вирусов, бактерий, грибов, инвазионных видов растений и животных). 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

«Биоразнообразие» является дисциплиной части, формируемой участниками образова-

тельных отношений ОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению 05.03.06 Экология 

и природопользование, направленность «Экология и природопользование». 
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4 Объем дисциплины (108 часов, 3 зачетные единицы) 

 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная Заочная 

Контактная работа 

в том числе: 

 аудиторная по видам учебных занятий 

55  

54 - 

 лекции 20 - 

 практические (лабораторные) 34 - 

 внеаудиторная 1 - 

 зачет 1 - 

 экзамен - - 

 защита курсовых работ (проектов) - - 

Самостоятельная работа 

в том числе: 
53 - 

 курсовая работа (проект) - - 

 прочие виды самостоятельной работы  53 - 

   

Итого по дисциплине  108/3 - 

В том числе в форме практической подго-

товки 
- - 

 

5 Содержание дисциплины  

 

По итогам изучаемой дисциплины студенты (обучающиеся) сдают зачет. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре по учебному плану очной формы обу-

чения.  

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения  
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Биоразнообразие: сущность 

и проблемы Уровни и клас-

сификация биоразнообразия  
1. Предмет биоразнообразия.  

2. Фундаментальные и при-

кладные аспекты сохранения 

разнообразия живого мира.  

ПК-12 6 2 - 4 - - - 10 
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3. Конвенция ООН по биораз-

нообразию и ее основные по-

ложения. Международные 

программы изучения биораз-

нообразия. Национальная 

стратегия России по сохране-

нию биоразнообразия.  

4. Генетическое разнообра-

зие.  

5. Видовое разнообразие.  

6. Экосистемное 

pазнообразие. Инвентаризаци-

онное биоразнообразие.  

7. Вклад различных групп ор-

ганизмов в общее биоразнооб-

разие. Таксономическое био-

разнообразие. Центры таксо-

номического разнообразия.  

8. Видовое богатство мира и 

России.  

9. Биоразнообразие, созданное 

человеком.  

10. Потенциальное и реальное 

биоразнообразие.  

11. Представление о типоло-

гическом (структурном) раз-

нообразии (разнообразие жиз-

ненных форм, экологических 

и эколого–ценотических 

групп, географических эле-

ментов). 

2 

Биохорологический подход в 

оценке биоразнообразия и 

его сохранения 

1. Значение ареала в формиро-

вании биоразнообразия.  

2. Роль космополитных, энде-

мичных, реликтовых видов в 

биологическом разнообразии 

территории.  

ПК-12 6 2 - 4 - - - 6 
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3. Значение дизъюнкции ареа-

лов, формирование викариру-

ющих видов.  

4. Биоразнообразие на пла-

нете: флористические царства. 

3 

Исторические факторы фор-

мирования биоразнообразия 

1. Дрейф материков.  

2. Роль геологических и кли-

матических факторов. Влия-

ние климата на флору и фауну 

в кайнозойскую эру.  

3. Изменения растительности 

и животного мира под воздей-

ствием человека в доистори-

ческий и исторический пери-

оды.  

4. Адвентивные растения.  

ПК-12 6 2 - 4 - - - 6 

4 

Природные факторы фор-

мирования биоразнообразия 

1. Продуктивность среды, 

пространственная неоднород-

ность, климатические колеба-

ния, суровость среды и экс-

тремальные местообитания; 

возраст сообществ. 

2. Градиенты видового богат-

ства; географическое положе-

ние местности. 

3. Расселение и изоляция. 

4. Сукцессии, экотон.  

ПК-12 6 2 - 4 - - - 6 

5 

Причины изменения биоло-

гического разнообразия 

1. Нарушения среды: бедствия 

и катастрофы. 

2. Сукцессии и флуктуации. 

3. Разрушение, фрагментация 

и загрязнение мест обитания; 

нерациональное региональное 

планирование.  

ПК-12 6 2 - 4 - - - 6 
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5. Инвазивные виды как фак-

тор потери биоразнообразия.  

6. Отрицательные последствия 

уменьшения численности по-

пуляций для биоразнообразия. 

6 

История создания МСОП 

Красной книги. Понятие 

уязвимости вида и его про-

явления 
1. Красные книги России и 

Краснодарского края. 

2.  Основные принципы со-

ставления Красных книг.  

3. Редкие и исчезающие виды 

и основные критерии их выде-

ления.  

4. Категория редкости. 

ПК-12 6 2 - 4 - - - 6 

7 

Роль природных резерватов 

в частном сохранении био-

разнообразия  
1. Понятие особо охраняемых 

природных территорий.   

2. Различные типы организа-

ции заповедных территорий. 

Наиболее крупные заповед-

ники России и причины их со-

здания. 

3. Теоретические основы со-

здания природных охраняе-

мых территорий. Стратегиче-

ские направления – сохране-

ние экологического равнове-

сия и экологического баланса 

между хозяйственностью и 

охраной природы.  

4. Место охраняемых террито-

рий в системе естественных 

ресурсов и взаимосвязь между 

ними.  

ПК-12 6 2 - 4 - - - 6 
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8 

Методы оценки биоразнооб-

разия. Анализ альфа- и бета-

разнообразия 

1. Индексы биоразнообразия: 

индексы видового богатства 

индексы, основанные на отно-

сительном обилии видов 

2. Сравнительный анализ ин-

дексов, рекомендации для ана-

лиза данных на разнообразие. 

Применение показателей раз-

нообразия. 

3. Показатели сходства, осно-

ванные на мерах разнообра-

зия. 

4. Показатели соответствия. 

5. Основные индексы общно-

сти для видовых списков. 

ПК-12 6 4 - 4 - - - 4 

9 

Графический анализ бета-

разнообразия. Гамма-разно-

образие 

1. Неориентированные и ори-

ентированные графы. 

2. Плеяды Терентьева. 

3. Кластерный анализ. 

4. Применение показателей 

разнообразия. 

5.Пространственные показа-

тели гамма-разнообразия. 

6.Разномасштабные уровни 

гаммаразнообразия. 

ПК-12 6 2 - 2 - - - 4 

           

Итого 20 -- 34 - - - 54 
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

Методические указания (для самостоятельной работы) 

 

1. Биоразнообразие: курс лекций [Электронный ресурс] / составители Б. В. Кабельчук 

[и др.]. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013. 

– 156 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47290.html  

2. Алексанов В. В. Биоразнообразие: методы изучения: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / В. В. Алексанов. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 105 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78854.html  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения ОПОП ВО 

 

Номер семестра* 

Этапы формирования и проверки уровня  

сформированности компетенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения ОПОП ВО 

  

ПК-12 – способен производить оценку антропогенных и природных факторов опасности для 

окружающей среды и здоровья населения 

 

2 

2 

2 

2, 4 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

8 

8 

Аналитическая химия 

Экология животных 

Основы биоразнообразия (Ф) 

Ознакомительная практика 

Экология микроорганизмов 

Экология растений 

Основы биобезопасности 

Биоиндикация 

Биомониторинг 

Экология человека 

Биоразнообразие 

Экологическая токсикология 

Экологическая эпидемиология 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

* Номер семестра соответствует этапу формирования компетенции 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/47290.html
http://www.iprbookshop.ru/78854.html
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

компетенции (инди-

каторы достижения 

компетенции) 

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетво-

рительно 

(минималь-

ный не до-

стигнут) 

удовлетво-

рительно 

(минималь-

ный, порого-

вый) 

хорошо  

(средний) 

отлично  

(высокий) 

      

ПК-12 Оценивает антропогенные и природные факторы опасности для окружающей среды 

и здоровья населения 

ПК-12.2 Применяет 

методы идентифи-

кации вредных объ-

ектов окружающей 

среды; методики 

оценок риска, кон-

троля и борьбы с 

вредными объек-

тами  

ПК-12.4 Опреде-

ляет уровень и ха-

рактер вредонос-

ного воздействия 

биогенных факто-

ров на окружаю-

щую среду 

ПК-12.5 Применяет 

методы биоиндика-

ции и биомонито-

ринга для оценки 

экологического со-

стояния окружаю-

щей среды 

 

Уровень зна-

ний ниже ми-

нимальных 

требований, 

имели место 

грубые 

ошибки 

При реше-

нии стан-

дартных за-

дач не про-

демонстри-

рованы ос-

новные уме-

ния, имели 

место гру-

бые ошибки, 

не проде-

монстриро-

ваны базо-

вые навыки. 

Минимально 

допустимый 

уровень зна-

ний, допу-

щено много 

негрубых 

ошибок. 

Продемон-

стрированы 

основные 

умения, ре-

шены типо-

вые задачи. 

Имеется ми-

нимальный 

набор навы-

ков для ре-

шения стан-

дартных за-

дач с некото-

рыми недо-

четами. 

Уровень 

знаний в 

объеме, со-

ответству-

ющем про-

грамме 

подго-

товки, до-

пущено не-

сколько не-

грубых 

ошибок. 

Продемон-

стрированы 

все основ-

ные уме-

ния, ре-

шены все 

основные 

задачи с не-

грубыми 

ошибками, 

продемон-

стрированы 

базовые 

навыки при 

решении 

стандарт-

ных задач. 

Уровень 

знаний в 

объеме, со-

ответству-

ющем про-

грамме 

подго-

товки, без 

ошибок. 

Продемон-

стриро-

ваны все 

основные 

умения, ре-

шены все 

основные 

задачи с от-

дельными 

несуще-

ственными 

недоче-

тами, Про-

демонстри-

рованы 

навыки при 

решении 

нестан-

дартных 

задач. 

Рефераты 

(доклады) 

Тесты 

Контроль-

ные (само-

стоятель-

ные ра-

боты) 

Вопросы и 

задания для 

проведения 

зачета 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения АОПОП ВО 

Компетенции:  
ПК-12 – способен производить оценку антропогенных и природных факторов опасно-

сти для окружающей среды и здоровья населения 

 

Темы рефератов 

 

1. Сбалансированное использование биологических ресурсов. 
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2. Использование традиционных знаний местного населения в сохранении и устойчи-

вом использовании биологического разнообразия. 

3. Флора и растительность Краснодарского края. 

4. Фауна и ее особенности в Краснодарском крае. 

5. Биоресурсы Краснодарского края. 

6. Редкие и исчезающие виды Краснодарского края. 

7. Проблемы сохранения биоразнообразия в Краснодарском крае и их специфика. 

8. Особо охраняемые территории Краснодарского края. 

9. Классификация особо охраняемых территорий. 

10. Экологические основы функционирования заповедников. 

11. Региональное и международное сотрудничество по проблемам биологического раз-

нообразия. 

12. Предпосылки сохранения и сбалансированного использования биологического раз-

нообразия. 

13. Основные критерии определения приоритетных действий по сохранению и сбалан-

сированному использованию биологического разнообразия. 

14. Сохранение воспроизводства разнообразия и ландшафтов. 

15. Экономическая система стимулирования сохранения биологического разнообразия. 

16. Экономическая оценка биологических ресурсов и нормативов их сбалансированного 

использования. 

17. Информационное обеспечение и пропаганда знаний среди населения по проблемам 

биологического разнообразия.  

18. Роль природных факторов в изменении биоразнообразия. 

19. Роль антропогенных факторов в изменении биоразнообразия 

20. Группы организмов, вызывающих инфекционные болезни растений. Особенности 

их биологии. Вред, наносимый растениям. 

21. Вирусные заболевания растений. 

22. Бактерии, поражающие растения. 

23. Грибы – возбудители болезней сельскохозяйственных растений. 

24. Виды грибов, разрушающих древесину лиственных и хвойных пород.  

25. Нематоды как возбудители болезней растений. 

 

Тесты 

 

Тема 1 

1. Биоразнообразие изучает … 

- видовое богатство экосистем 

- физиологическое состояние организма 

- закономерности передачи наследственных  признаков организма 

- взаимоотношения организмов со средой 

2. Флористический список экосистемы относится к уровню БР … 

- генетическому  

- таксономическому  

- экологическому  

- ландшафтному 

3. Основной единицей учета таксономического разнообразия является … 

- род 

- вид 

- особь 

- популяция 

4. Изменение таксономического разнообразия не зависит … 

- от географического положения 
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- от конкурентных взаимоотношений  

- от микрорельефа биотопа 

- от антропоцентрического мышления 

5. Классификацией многообразия живых организмов занимается дисциплина:  

- систематика 

- этология 

- экология 

- иммунология 

 

Тема 2 

1. Поддержание генотипической гетерозиготности, полиморфизма популяции осуществля-

ется: 

- на видовом уровне 

- на генетическом уровне 

- на уровне сообщества 

- на экосистемном уровне 

2. Генетическое разнообразие определяется варьированием последовательности … в нуклеи-

новых кислотах: 

- нуклеотидов   

- азотистых оснований 

- пятиуглеродных сахаров 

- аминокислот 

3. ДНК человека содержит … генов 

- 1 тыс. 

- 10 тыс. 

- 400 тыс. 

- более 30 тыс. 

4. ДНК бактерий содержит … генов 

-1 тыс. 

- 10 тыс. 

- 400 тыс. 

-более 30 тыс. 

5. Участки молекулы ДНК, обладающие определенной биохимической функцией, например, 

ответственные за синтез определенных белков, называются: 

- хромосомами 

- генами 

- нуклеотидами 

- азотистыми основаниями 

 

Тема 3 

1. Тип биоразнообразия, который предполагает учет организмов по степени родства: 

- типологический  

- таксономический 

- биохорологический 

- структурный 

2. Группа родственных в большей или меньшей степени организмов называется … 

- таксоном 

- популяцией 

- видом 

- сообществом 

3. Основные принципы номенклатурной систематики разработал … 

- Линней 
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- Ламарк 

- Бюффон 

- Жордан 

4. Основными принципами номенклатурной систематики являются … 

- бинарное название вида 

- иерархия таксонов 

- число таксонов 

- законность только основных категорий 

- широкое использование дополнительных категорий  

5. Номенклатура вида состоит из названий … 

- рода и видового эпитета 

- рода и вида 

- семейства и рода 

- царства и вида 

 

Тема 4 

1. Часть земной поверхности или акватории, в пределах которой встречается данный вид  ор-

ганизма, называется  

- ареалом 

- местообитанием 

2. Наука об ареалах 

- хорология 

- геология 

- география 

- фитоценология 

3. Наиболее объективными источниками информации об ареалах являются  

- гербарии 

- коллекции 

- книги 

-  статьи 

- карты растительности и животного мира 

4. Виды, распространенные на всех континентах 

- космополиты 

- эндемики 

- реликты 

5. Возникновение разорванных ареалов объясняется 

- событиями прошлых геологических эпох 

- антропогенным воздействием 

- миграцией 

 

Тема 5 

1. Виды с высокой численностью 

- доминанты 

- эфификаторы 

- ассектаторы 

2. Виды, формирующие внутреннюю среду сообществ и определяющие появление в ней дру-

гих видов 

- доминанты 

- эдификаторы 

- ассектаторы 

3. Фитоценозы с доминированием только одного вида называют … сообществами 

(монодоминантными) 



14 

 

4. Фитоценозы с доминированием нескольких видов называют … сообществами 

(полидоминантными) 

5. Разнообразие сообществ определяют виды  

- малочисленные редкие 

- с высокой численность 

 

Тема 6 
1. Главную угрозу биоразнообразию среди негативно влияющих факторов представляет 

- разрушение мест обитания 

- интродуцированные виды 

- эксплуатация ресурсов 

2. Процесс, при котором сплошная площадь местообитания распадается на две или более ча-

стей и одновременно сокращается при этом, называется 

- фрагментацией 

- изоляцией 

3. Причины фрагментации 

- автомобильная дорога 

- изгородь 

 - след пожара 

- территория заказника 

- территория заповедника 

4. Инорайонные виды, проникновение которых на конкретную территорию связано с деятель-

ностью человека, агрессивно расселяющиеся и захватывающие ресурсы, называются 

- инвазивными 

- интродуцентами 

- синантропными 

5. Причины появления инвазивных видов в сообществах 

- интродукция 

- случайный привнос с  транспортом 

- миграции 

- перенос зачатков воздушными потоками 

 

Тема 7 

1. Первая организационная задача охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов: 

- инвентаризация 

- изучение структуры ареала 

- изучение структуры популяции 

- изучение успешности размножения 

2. Первое издание Красной книги Международным Союзом охраны природы и природных ре-

сурсов  

- 1963 

- 1948 

- 1966 

- 1976 

3. Количество видов млекопитающих в четвертом издании Красной книги МСОП, вышедшем 

в 1978-1980 годах  

- 226 

- 211 

- 236 

- 528 

4. Количество видов птиц в четвертом издании Красной книги МСОП 
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- 35 

- 77 

- 168 

- 181 

5. Количество видов и подвидов животных в четвертом издании Красной книги МСОП по 

сравнению с третьим изданием 

- сократилось 

- возросло 

- сохранилось на прежнем уровне 

 

Тема 8 

1. Система категорий Уиттекера включает: 

- альфа-, бета-разнообразие 

- дельта-, гамма-БР 

- эпсилон-, альфа-БР 

- дельта-, эпсилон-БР 

2. Система категорий Уиттекера включает: 

- альфа-, гамма-разнообразие 

- дельта-, гамма-БР 

- эпсилон-, альфа-БР 

- дельта-, эпсилон-БР 

3.  Альфа-БР соответствует … 

- разнообразию местообитания или сообщества 

- градиенту изменения БР по градиенту условий ОС  

- ландшафтному уровню биомов, континентов, островов 

- уровню конкретных флор 

3.  Бета-БР соответствует … 

- разнообразию местообитания или сообщества 

- градиенту изменения БР по градиенту условий ОС  

- ландшафтному уровню биомов, континентов, островов 

- уровню конкретных флор 

 Гамма-БР соответствует … 

- разнообразию местообитания или сообщества 

- градиенту изменения БР по градиенту условий ОС  

- ландшафтному уровню биомов, континентов, островов 

- уровню конкретных флор 

4.  Оценка уровня БР при мониторинге основана на учёте показателей … 

- число видов  

- динамика популяций  

- половозрастная структура популяций 

- количество ярусов в фитоценозе 

5.  Оценка уровня БР при мониторинге основана на учёте показателей … 

- численность (обилие) вида (-ов)  

- динамика популяций  

- половозрастная структура популяций 

- количество ярусов в фитоценозе 

 

Тема 9 

1. Аналогом обилия вида может служить … 

- встречаемость  

- число популяций 

- общее обилие сообщества 
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- индекс Маргалефа 

2. Аналогом обилия вида может служить … 

- проективное покрытие 

- число популяций 

- общее обилие сообщества 

- индекс Маргалефа 

3. Нумерическое богатство определяется … 

- отношением числа видов или форм к общему числу особей определённой выборки 

- числом случаев обнаружения вида на пробных площадках 

- методом прямого наблюдения 

- по доле занятой площади пробной площадки 

4. Встречаемость определяется … 

- отношением числа видов или форм к общему числу особей определённой выборки 

- числом случаев обнаружения вида на пробных площадках 

- методом прямого наблюдения 

- по доле занятой площади пробной площадки 

5. Проективное покрытие определяется … 

- отношением числа видов или форм к общему числу особей определённой выборки 

- числом случаев обнаружения вида на пробных площадках 

- методом прямого наблюдения 

- по доле занятой площади пробной площадки 

 

Контрольные (самостоятельные) работы 

 

Задания для контрольной работы  

 

1. Предмет и основные направления изучения биоразнообразия. 

2. Значение и применение термина «Биоразнообразие». 

3. Краткие сведения о международной программе «Биоразнообразие». 

4. Реализация конвенции о биоразнообразии в России. 

4. Особенности генетического разнообразия и его значение. 

5. Особенности видового разнообразия и его значение. 

6. Понятие экосистемного разнообразия. 

7. Что такое таксономическое биоразнообразие и на какие уровни оно подразделяется? 

8. Что понимают под биохорологическим разнообразием? 

9. Что относится к структурному разнообразию? 

10. Определения альфа-, бета- и гамма-разнообразия. 

11. Как подбирают размер площадок при определении видового разнообразия растений? 

12. Значение для биоразнообразия доминантов и видов с невысоким обилием. Монодоми-

нантные и полидоминантные сообщества. 

13. Значение для биоразнообразия эдификаторов и ассектаторов. 

14. Влияние продуктивности среды на формирование разнообразия организмов. 

15. Влияние разнообразия на устойчивость сообществ. 

16. Значение для биоразнообразия пищевых цепей. 

17. Зависимость биоразнообразия от стрессовых факторов. 

18. Понятие об ареале в рамках биохорологического разнообразия. 

19. Факторы, влияющие на границы распространения видов. 

20. Размер ареала. Понятие о космополитичных видах. 

21. Эндемичные виды. 

22. Типы ареалов: сплошные и прерывистые. 

23. Реликтовые виды и их ареалы. 

24. Понятие о неоэндемиках, палеоэндемиках и их ареалах. Викарирующие виды и ареалы. 
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25. Расселение как фактор биоразнообразия. 

26. Влияние изоляции на биоразнообразие. 

27. Основные положения фитогеографии: флора, растительность. 

28. Флористическое районирование Земли. 

29. Центры происхождения культурных растений по Н.И.Вавилову. 

30. Основные положения фитогеографии: флора, растительность. 

31. Флористическое районирование Земли. 

32. Центры происхождения культурных растений по Н.И.Вавилову. 

33. Основные положения зоогеографии: фауна, закономерности распространения животных 

на планете, фаунистическое районирование. 

34. Основные положения зоогеографии: фауна, закономерности распространения животных 

на планете, фаунистическое районирование. 

35. Роль оледенений на формирование биоразнообразия Земли.  

36. Влияние современных климатических условий и зональности на разнообразие организ-

мов. 

37. Жизненные формы и биоразнообразие. 

30. Структура сообществ и биоразнообразие. 

31. Влияние экотона на формирование биоразнообразия. 

32. Практическая ценность биоразнообразия.  

33. Причины изменения биоразнообразия. 

34. Сукцессии как фактор изменения разнообразия организмов. 

35. Флуктуации сообществ как фактор изменения биоразнообразия. 

36. Нарушения среды: бедствия и катастрофы как причины изменения разнообразия организ-

мов. 

37. Фрагментация мест обитания как причина изменения биоразнообразия. 

38. Понятие особо охраняемых территорий. 

39. Видовое богатство, способы его учета. 

40. Графическое изображение видового обилия. Модели видового обилия. 

42. Индексы видового богатства (Маргалефа, Менхиика). 

43. Индексы, основанные на относительном обилии видов (информационно-статистические, 

индексы доминирования: индексы Шенона, Бриллуэна, мера доминирования, индексы Симп-

сона, Макинтоша, Бергера-Паркера). 

44. Сравнительный анализ индексов, рекомендации для анализа данных на разнообразии.  

45. Показатели сходства, основанные на мерах разнообразия (меры Уиттекера, Коуди). 

46. Показатели соответствия. 

47. Основные индексы общности для видовых списков. 

48. Индексы общности для количественных данных. 

 

Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля (зачету) 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие биологического разнообразия. 

2. Системная концепция биоразнообразия (БР). 

3.Современные направления исследований в области БР. Международные научно-ис-

следовательские программы сохранения БР. 

4. Уровни БР. 

5. Основные международные проекты по сохранению БР. 

6. Концептуальные основы стратегии сохранении я редких видов. 

7. Индексы БР, особенности их применения. 

8. Информационно-статистические индексы. 

9. Меры доминирования 
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10. Показатели сходства, основанные на мерах БР. 

11. Модели распределения видового обилия и их сравнительный анализ. 

12. Геометрический ряд. 

13. Логарифмический ряд и лог-нормальное распределение. 

14. Модель  разломанного стержня. 

15. Видовое разнообразие. Вид как универсальная единица оценки БР. 

16. Понятие уязвимости вида. Особенности биологии и экологии уяз-вимого вида. 

17. Экосистемное разнообразие. Оценка экосистемного разнообразия на глобальном, 

региональном, локальном уровнях. 

18. Таксономическое и типологическое разнообразие.  

19. Биохорологические единицы оценки БР. 

20.Таксономичесмкое разнообразие. Задачи инвентаризации видов. 

21. Таксономическое разнообразие различных групп организмов России. 

22. Измерение ландшафтного разнообразия. 

23. Биоразнообразие, созданное человеком. Биозагрязнение. Синантропизация живого 

покрова. 

24. Проблемы сохранения БР,  связанные с интродукцией и инвазиями видов. 

25. Природные факторы территориальной дифференциации биологического разнообра-

зия. 

26. Антропогенные факторы территориальной дифференциации БР. 

27. Методы и подходы к оценке БР экосистем. Показатели бета-биоразнообразия. 

28. Сокращение и основные факторы потерь БР. 

29. Фрагментация местообитаний как фактор потери БР, краевой эф-фект. 

30. Мониторинг БР на разных уровнях исследования. 

31. Роль геоинформационных систем в интеграции мониторинга БР. 

32. Средства обеспечения мониторинга БР. 

33. Методы расчета видового разнообразия сообществ и их комплексов (альфа-, бета- и 

гамма-разнообразие). 

34. Разнообразие биологических видов и его значение для биосферы. 

35. Индикаторы биологического разнообразия. 

36. Исследования БР на ландшафтном уровне. 

37. Современные стратегии восстановления и сохранения БР. 

38. Основные функции охраняемых природных территорий и искусственных центров 

разведения в сохранении редких видов растений, животных и сообществ живых организмов. 

39. Типологическое разнообразие и методы его изучения. 

40. Основные индексы БР. 

41. Кластерный анализ для оценки БР.  

42. Биологическое разнообразие как основа развития и существования биосферы. 

43. Потеря БР и экологические последствия этого процесса. 

44. Мониторинг биоразнообразия – определение, цели и задачи. 

45. Задачи мониторинга БР на популяционном и экосистемном уровнях. 

46. Воздействие человека на биоразнообразие. 

47. Основные направления антропогенного воздействия на БР. 

48. Экономическая оценка биоресурсов и биоразнообразия. 

49. Геоинформационные системы в картографировании БР. 

50. Глобальные изменения среды и биоразнообразие. 

51. Охрана БР в Российской Федерации. 

52. Правовые основы сохранения БР. 

53. Графический анализ бета-разнообразия. 

54. Биоразнообразие мира в крупных регионах. 

55. Роль ботанических садов и оранжерейных комплексов в изучении и сохранении БР. 

56. Значение гербариев и других биоколлекций в изучении БР. 
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57. Правила и этика сборов биоколлекций. 

58. Особенности флоры и растительности Краснодарского края и основные причины 

изменений. 

59. Особенности фауны и распределения животных на территории Краснодарского края 

и основные причины изменений. 

60. Значение мировой флоры для селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхож-

дения культурных растений. 

 

Практические задания для зачета 

 

1.  

Заполните таблицу, используя предложенный список растений 

Центры происхождения растений 

 

Центр Географическое положение Растения 

Южноазиатский тропический: 

- Индонезийско- 

Индокитайский 

- Индостанский 

  

  

Восточноазиатский (Китайско-

Японский) 

  

Юго-Западноазиатский: 

- Среднеазиатский 

- Переднеазиатский 

  

  

Средиземноморский   

Абиссинский (Эфиопский)   

Африканский   

Центрально- Американский   

Южно-Американский   

Европейско-Сибирский   

Северо-Американский   

Австралийский   

Растения: рис; сахарный тростник; огурец; баклажан; черный перец; банан; сахарная 

пальма; саговая пальма; хлебное дерево; чай; лимон; апельсин; манго; джут; соя; просо; гре-

чиха; слива; вишня; хурма; редька; шелковица; гаолян; конопля; китайские яблоки; опийный 

мак; ревень; олива; мягкая пшеница; рожь; лен; конопля; репа; морковь; чеснок; виноград; аб-

рикос; груша; горох; бобы; дыня; ячмень; овес; черешня; шпинат; базилик; грецкий орех; ка-

пуста; сахарная свекла; маслина (олива); клевер; чечевица; люпин; лук; горчица; брюква; 

спаржа; сельдерей, укроп; щавель; тмин; твердая пшеница; ячмень; кофейное дерево; нут; зер-

новое сорго; банан; арбуз; клещевина; кукуруза; какао; тыква; длинноволокнистый хлопчат-

ник; табак; фасоль; красный перец; подсолнечник; батат; картофель; ананас; хинное дерево; 

маниок; томат; арахис; кокаиновый куст; садовая земляника. 

 

2.  

Заполните таблицу, используя предложенный список животных. 

 

 

Центры доместикации животных 
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Центр Животные 

Основные 

Китайско-Малайский  

Индийский  

Юго-Азиатский  

Средиземноморский  

Андийский  

Дополнительные 

Тибетско-Памирский  

Восточно-Туркестанский  

Восточно-Суданский  

Южноаравийский  

Абиссинский  

Саяно-Алтайский  

 

Животные: южно-китайская (индийская) свинья; северо-китайская свинья; курица; 

утка; китайский гусь; тутовый шелкопряд; дубовый шелкопряд; медоносная пчела; золотая 

рыбка; собака; зебу; гаял; балийский скот; буйвол азиатский; павлин; индийская кошка; круп-

ный рогатый скот; лошадь восточного типа; овца; коза; свинья; одногорбый верблюд; голубь; 

лошадь западного типа; лошадь лесного типа; гусь; кролик; пчела; гусь нильский; антилопа; 

газель; лама; альпака; мускусная утка; морская свинка; як; двугорбый верблюд; нубийский 

осел, курдючная овца; северный олень. 

3.  

Нанесите на контурную карту мира центры происхождения культурных растений (по 

Н.И. Вавилову), обозначив их разным цветом или штриховкой. Сделайте соответствующие 

подписи. 

4.  

Нанесите на контурную карту мира центры происхождения культурных растений (по 

А.М. Жуковскому), обозначив их разным цветом или штриховкой. Сделайте соответствующие 

подписи. 

5.  

Альбинизм у ржи наследуется как аутосомный рецессивный признак. На обследован-

ном участке среди 84000 растений обнаружено 210 альбиносов. Определите частоту гена аль-

бинизма у ржи. 

6.  

На одном из островов было отстреляно 10000 лисиц, из них оказалось 9991 рыжая и 9 

белых особей. Рыжий цвет доминирует над белым. Определите процентное соотношение ры-

жих гомозиготных, рыжих гетерозиготных и белых лисиц. 

7.  

Альбинизм общий (молочно-белая окраска кожи, отсутствие меланина в коже, волося-

ных луковицах и эпителии сетчатки) наследуется как рецессивный аутосомный признак. За-

болевание встречается с частотой 1:20000. Вычислите количество гетерозигот в популяции. 

8.  

Наследственная метгемоглобинемия обусловлена аутосомным рецессивным геном и 

встречается среди эскимосов Аляски с частотой 0,09 %. 

Определите генетическую структуру анализируемой популяции по метгемоглобине-

мии. 

9.  

Определите частоту встречаемости альбиносов в большой по численности африканской 
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популяции, где концентрация патологического рецессивного гена составляет 10 %. 

10.  

Система групп крови MN закодирована в двух генах LM и LN, что дает три возможных 

генотипа (MM, MN и NN). Частота встречаемости гена LM у белого населения США состав-

ляет 54 %, у негров США – 53 %, у  индейцев США – 78 %, у эскимосов восточной Гренландии 

– 91 %, у австралийских аборигенов – 18 %. Определите генетическую структуру указанных 

популяций. 

11.  

Составить и заполнить таблицу «Разнообразие живых организмов, выведенных челове-

ком». 

12.  

Составить и заполнить таблицу «Породы животных, сорта растений и штаммы микро-

организмов». 

13.  

Составить и заполнить таблицу «Методы селекции: гибридизация, мутагенез, полипло-

идия». 

14.  

Составить и заполнить таблицу «Использование инбридинга, аутбридинга и гетерозиса 

в селекции растений и животных». 

15.  

Составить и заполнить таблицу «Искусственный отбор как основа селекционного про-

цесса, его виды». 

16.  

Составить и заполнить таблицу «Видообразование и его виды». 

17. 

Составить и заполнить таблицу «Основные эволюционные процессы (конвер-

генция, дивергенция, параллелизм)». 

18.  

Составить и заполнить таблицу «Адаптивная радиация и конвергентная эволюция». 

19.  

Составить и заполнить таблицу «Виды естественного отбора и их особенности». 

20.  

Составить и заполнить таблицу «Главные направления эволюции (биологи-

ческийпрогресс и биологический регресс)». 

21.  

Составить и заполнить таблицу «Основные пути биологического прогресса (аромор-

фоз, идиоадаптация, дегенерация)» 

22.  

Вирусы. Составить и заполнить таблицу: 

- систематический обзор, 

- основные представители, 

- распространение, 

экологические особенности.  

23. 

 Бактерии. Составить и заполнить таблицу: 

- систематический обзор, 

- видовой состав, 

- распространение, 

- экологические особенности, 

- роль и значение в биоценозах, 
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- хозяйственное использование человеком. 

24. 

 Разнообразие грибов. Составить и заполнить таблицу: 

систематический обзор, 

- видовой состав, 

- распространение, 

- экологические особенности, 

- роль и значение в биоценозах, 

- хозяйственное использование человеком. 

25.  

Разнообразие растений (водорослей, высших споровых растений - мхов и папоротни-

кообразных, семенных растений – голосеменных и покрытосеменных). Составить и запол-

нить таблицу: 

- систематический обзор, 

- видовой состав, 

- распространение, 

- экологические особенности, 

- роль и значение в биоценозах, 

- хозяйственное использование человеком. 

26.  

Простейшие. Составить и заполнить таблицу: 

-  систематический обзор, видовой состав, распространение, экологические осо-

бенности, роль и значение в биоценозах, хозяйственное использование человеком. 

27.  

Разнообразие губок и кишечнополостных. Составить и заполнить таблицу: 

- систематический обзор, видовой состав, распространение, экологические особен-

ности, роль и значение в биоценозах, хозяйственное использование человеком. 

28.  

Разнообразие моллюсков. Составить и заполнить таблицу: 

-  систематический обзор, видовой состав, распространение, экологические осо-

бенности, роль и значение в биоценозах, хозяйственное использование человеком. 

29.  

Разнообразие иглокожих. Составить и заполнить таблицу: 

-  систематический обзор, видовой состав, распространение, экологические осо-

бенности, роль и значение в биоценозах, хозяйственное использование человеком.  

30.  

Разнообразие червей. Составить и заполнить таблицу: 

-  систематический обзор, видовой состав, распространение, экологические осо-

бенности, роль и значение в биоценозах, хозяйственное использование человеком. 

 

 

 31. 

 Разнообразие паукообразных. Составить и заполнить таблицу: 

- систематический обзор, видовой состав, распространение, экологические особенно-

сти, роль и значение в биоценозах, хозяйственное использование человеком.  

32.  

Разнообразие насекомых. Составить и заполнить таблицу: 

-  систематический обзор, видовой состав, распространение, экологические особенно-

сти, роль и значение в биоценозах, хозяйственное использование человеком. 
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33.  

Разнообразие хрящевых и костных рыб. Составить и заполнить таблицу: 

-  систематический обзор, видовой состав, распространение, экологические особенно-

сти, роль и значение в биоценозах, хозяйственное использование человеком. 

34.  

Разнообразие амфибий. Составить и заполнить таблицу: 

-  систематический обзор, видовой состав, распространение, экологические особенно-

сти, роль и значение в биоценозах, хозяйственное использование человеком. 

35.  

Разнообразие рептилий. Составить и заполнить таблицу: 

-  систематический обзор, видовой состав, распространение, экологические особенно-

сти, роль и значение в биоценозах, хозяйственное использование человеком. 

36.  

Разнообразие птиц. Составить и заполнить таблицу: 

- систематический обзор, видовой состав, распространение, экологические особенно-

сти, роль и значение в биоценозах, хозяйственное использование человеком. 

37.  

Разнообразие млекопитающих. Составить и заполнить таблицу: 

- систематический обзор, видовой состав, распространение, экологические особенно-

сти, роль и значение в биоценозах, хозяйственное использование человеком. 

38.  

Индексы альфа-разнообразия. Составить и заполнить таблицу: 

- число выявленных видов S; 

- индекс видового богатства Маргалефа; 

- индекс видового богатства Менхиника; 

- индекс разнообразия Шеннона; 

- показатель выравненности по Шеннону; 

- индекс Симпсона; 

- индекс Макинтоша, или мера разнообразия Макинтоша; 

- индекс Бергера – Паркера. 

39.  

Для приведенных данных учета организмов (площадка 1) рассчитайте следующие ин-

дексы: 

- индекс Маргалефа; 

- индекс Менхиника; 

- индекс Шеннона; 

- индекс Симпсона; 

- индекс Макинтоша; 

- индекс Бергера-Паркера 

Вид Число особей на площадке 

Площадка 1 Площадка 2 Площадка 3 Площадка 4 Площадка 5 

1 112 105 0 170 68 

2 5 18 41 32 2 

3 18 27 60 41 97 

4 45 63 16 2 35 

5 23 31 44 15 19 

6 0 10 3 1 8 
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7 16 84 28 30 0 

8 18 2 17 7 24 

9 0 117 18 11 56 

10 42 15 0 18 3 

11 12 3 5 1 31 

12 3 8 12 0 0 

 

40. 

Рассчитайте индексы альфа-разнообразия для площадок 2-5. Результаты оформите в 

виде таблицы. Проанализируйте полученные результаты и определите площадку с наиболь-

шим разнообразием. 

Индексы альфа- разнообразия 
площадка 

1 

площадка 

2 

площадка 

3 

площадка 

4 

площадка 

5 

Индекс Маргалефа DMg      

Индекс Менхиника DMn      

индекс Шеннона H′      

Выравненность по Шеннону E      

индекс Симпсона D      

Индекс полидоми- нантности 1/D      

Индекс Макинтоша U      

Индекс доминиро- вания Макинтоша D      

Выравненность по Макинтошу Е      

Индекс Бергера- Паркера d      

1/ d      

 

41. Построить графики «ранг/обилие» для сообщества птиц  в лесу Хидден-Глен, исполь-

зуя приведенные данные. По форме графика определить соответствие распределения обилий 

птиц одной из теоретических моделей распределения видового обилия. 

Таблица - Обилие видов птиц в глухих лесах Европы (по Э. Мэгарран) 

Вид 

№ 

Хидден- 

Глен 

Уайлд- 

Вуд 

Лонли- 

Пайнз 

 Вид 

№ 

Хидден- 

Глен 

Уайлд- 

Вуд 

Лонли- 

Пайнз 

1 1 2 0 19 60 36 0 

2 3 16 354 20 1 3 2 

3 2 3 7 21 1 47 0 

4 1 2 4 22 8 38 18 

5 4 10 29 23 16 4 0 

6 5 13 4 24 127 6 0 

7 1 30 3 25 9 7 0 

8 1 14 12 26 18 8 1 

9 18 22 18 27 3 16 0 

10 1 1 2 28 4 32 0 

11 2 4 1 29 3 19 1 

12 63 5 1 30 11 6 1 

13 2 19 1 31 6 7 1 

14 1 18 1 32 7 8 11 

15 1 14 2 33 8 16 9 
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16 1 15 0 34 63 27 10 

17 16 1 3 35 17 4 3 

18 15 27 1     

 

42.  

Построить график частотного распределения для сообщества птиц в лесу Хидден-Глен, 

используя приведенные данные таблицы из задания 41. 

43.  

Постройте графики «ранг/обилие» для сообществ птиц в лесах Уайлд-Вуд и Лонли-

Пайнз, используя приведенные данные. По форме графика определите соответствие распреде-

ления обилий птиц одной из теоретических моделей распределения видового обилия. 

44.  

Сравните разнообразие трех лесных массивов – Хидден-Глен, Уайлд-Вуд и Лонли-

Пайнз, рассчитанное с использованием разных индексов. Укажите характер распределения 

обилий в тех же лесах. Для сравнения заполните таблицу. 

 Хидден-Глен Уайлд-Вуд Лонли-Пайнз 

1. Разнообразие 

Видовое богатство (S)    

Число особей (N)    

Индекс Маргалефа    

Индекс Бергера-Паркера    

Индекс Симпсона (1/D)    

Индекс Шеннона    

Выровненность по Шеннону    

2. Соответствие моделям 

Лог-ряд да/нет да/нет да/нет 

Лог-нормальное распределение да/нет да/нет да/нет 

Разломанного стержня да/нет да/нет да/нет 

 

45.  

Оценить изменения видового разнообразия вдоль трансекта, проходящего через листо-

падный лес, исходя из данных качественного состава деревьев на 6 квадратах размером 10 х 

10 м. 

 

Таблица – Встречаемость древесно-кустарниковой растительности вдоль трансекта (по 

Э. Мэгарран) 

 

Вид Трансект Общая 

встречае- 

Мость 
1 2 3 4 5 6 

Береза + + + - - -  

Дуб + + + + + +  

Рябина - - + - + -  

Бук - - - + + +  

Орешник - - - - + +  

Падуб - - - + - +  
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Число видов        

 

46.  

Рассчитать индексы общности видового состава птиц лесных сообществ Хидден-Глен и 

Лонли-Пайнз, используя данные таблицы «Обилие видов птиц в глухих лесах Европы» (прак-

тическое занятие № 11) . 

47.  

Рассчитайте индексы общности видового состава птиц лесных сообществ Уайлд-Вуд и 

Лонли-Пайнз, а также Хидден-Глен и Уайлд-Вуд, используя данные таблицы «Обилие видов 

птиц в глухих лесах Европы» (практическое занятие № 41). 

48.  

Построить дендрит, используя следующую матрицу сходства шести совокупностей: 

 

 А Б В Г Д Е 

А — 0,77 0,20 0,35 0,46 0,58 

Б 0,77 — 0,27 0,51 0,40 0,63 

В 0,20 0,27 — 0,82 0,13 0,10 

Г 0,35 0,51 0,82 — 0,92 0,70 

Д 0,46 0,40 0,13 0,92 — 0,24 

Е 0,58 0,63 0,10 0,70 0,24 — 

 

49.  

Построить дендрограммы сходства методами «ближнего соседа», «дальнего соседа» и 

среднего присоединения, используя матрицу сходства шести совокупностей из задания 1. 

50.  

Используя таблицу данных учета организмов, приведенную в Практическом занятии № 

39, рассчитайте индексы сходства Серенсена- Чекановского, составьте матрицу сходства со-

обществ и постройте дендрит и дендрограмму методом «ближнего соседа». 

51. Составление таблицы по характеристике основных изменений биоразнообразия

 эк 

осистем, обусловленных антропогенной деятельностью: 

- арктические экосистемы (основные угрозы для биоразнообразия, результаты антропо-

генных воздействий); 

- лесные экосистемы (основные угрозы для биоразнообразия, результаты антропоген-

ных воздействий); 

- экосистемы лесостепей, степей и полупустынь (основные угрозы для биоразнообра-

зия, результаты антропогенных воздействий); 

- экосистемы гор (основные угрозы для биоразнообразия, результаты антропогенных 

воздействий); 

- морские и прибрежные экосистемы (основные угрозы для биоразнообразия, резуль-

таты антропогенных воздействий); 

- пресноводные экосистемы (основные угрозы для биоразнообразия, результаты антро-

погенных воздействий); 

- экосистемы болот (основные угрозы для биоразнообразия, результаты антропогенных 

воздействий); 

- агроэкосистемы (основные угрозы для биоразнообразия, результаты антропогенных 

воздействий); 

- экосистемы урбанизированных территорий (основные угрозы для биоразнообразия, 

результаты антропогенных воздействий). 

52. 
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Виды охраняемых природных территорий. Составить и заполнить таблицу: 

53.  

Заповедники России (краткая характеристика, ландшафты, охраняемые виды живых 

организмов). 

54. 

Заказники России (краткая характеристика, ландшафты, охраняемые виды живых 

организмов). 

55. 

 Составление таблицы по характеристике основных заповедников и заказников России 

с указанием типа экосистемы и основных охраняемых представителей растительного и жи-

вотного мира. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций проводится в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успевае-

мости и промежуточная аттестация обучающихся». 

 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора ис-

точников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформ-

лению. 

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату выполнены, но при этом допу-

щены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логи-

ческая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

 

Критериями оценки контрольной работы являются: степень раскрытия сущности 

вопроса, позволяющей судить об освоении студентом темы или раздела. 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, показавшему всесторонние, системати-

зированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять 

их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование приня-

тых решений. 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он твердо знает материал, гра-

мотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но до-

пускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с по-

мощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, показавшему фрагментар-

ный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых поня-

тий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но 

при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необхо-

димыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в 

стандартной ситуации. 
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Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий  и не умеет использовать по-

лученные знания при решении типовых практических задач. 

Критерии оценки при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее 

чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем 

70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента 

не менее 50 %; . 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 

Контрольные (самостоятельные) работы. Задания составлены по вариантной си-

стеме. Выполнение контрольной работы заключается в составлении развернутых ответов на 

поставленные вопросы. К составлению письменных ответов рекомендуется приступить лишь 

после полного завершения изучения литературы. В ответах не следует уклоняться от существа 

вопроса или перегружать ответ отвлеченными рассуждениями. В каждом ответе необходимо 

четко отразить существенное. Ответ должен выявить понимание студентом сути рассматрива-

емого вопроса.  

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизи-

рованные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых ре-

шений. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью до-

полнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при 

этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходи-

мыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стан-

дартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полу-

ченные знания при решении типовых практических задач. 

 

Критериями оценки знаний студентов при сдаче зачета являются: правильность и 

степень раскрытия сущности вопросов, выполнение практического задания. 

Оценки «зачтено» и «незачтено» выставляются по дисциплинам, формой заключи-

тельного контроля которых является зачет. При этом оценка «зачтено» должна соответство-

вать параметрам любой из положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно»), а «незачтено» — параметрам оценки «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, 

систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет сво-

бодно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и ознако-

мился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных положе-

ний и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему 
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творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, пра-

вильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание мате-

риала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной программой 

задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной программой. 

Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизирован-

ный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний в 

ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, правильно применяющему тео-

ретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходи-

мыми навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показал знание 

основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для дальней-

шей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, 

предусмотренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной 

учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающему необходимыми знаниями под руководством преподавателя для 

устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного ма-

териала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не знающему основ-

ной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выпол-

нении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднени-

ями выполняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» вы-

ставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к деятель-

ности по специальности по окончании университета без дополнительных занятий по соответ-

ствующей дисциплине. 

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний обучающихся на зачете производится 

в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль и успеваемости и промежуточной ат-

тестации студентов». 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная учебная литература 

 

1. Биоразнообразие: курс лекций [Электронный ресурс] / составители Б. В. Кабельчук 

[и др.]. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013. 

– 156 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47290.html  

2. Алексанов В. В. Биоразнообразие: методы изучения: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / В. В. Алексанов. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 105 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78854.html  

 

Дополнительная учебная литература 

 

1. Балбакова Ф. Н. Сохранение биоразнообразия и решение социально-экономических 

проблем в условиях климатических изменений: опыт проекта WWF в Центральном Тянь-

Шане [Электронный ресурс] / Ф. Н. Балбакова, А. С. Аламанов, О. Н. Липка; под редакцией 

О. Б. Переладова. – Бишкек : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2016. – 33 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64694.html.   

2. Машкин В.И. Ресурсы животного мира: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

В.И. Машкин. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 376 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97686.   

http://www.iprbookshop.ru/47290.html
http://www.iprbookshop.ru/78854.html
http://www.iprbookshop.ru/64694.html
https://e.lanbook.com/book/97686
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3. Артемьева Е. А. Проблемы стратегии охраны биоразнообразия: учебно-методиче-

ские рекомендации для бакалавров [Электронный ресурс] / Е. А. Артемьева. – Ульяновск: Уль-

яновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. – 142 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86320.html.   

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Перечень ЭБС: 

№ Наименование ресурса Тематика 

1 IPRbooks Универсальная 

2 Издательство «Лань»  Ветеринария, сельское хозяйство, техно-

логия хранения и переработки пищевых 

продуктов 

2 Образовательный портал КубГАУ Универсальная 

 

Перечень Интернет сайтов: 

1. http://edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

2. http://window.edu.ru – информационная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам» 

3. http://ej.kubagro.ru – политематический сетевой электронный научный журнал 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 1. Биоразнообразие : метод. указания к практическим занятиям / сост. Е. А. Перебора. 

– Краснодар : КубГАУ, 2022. – 31 с. – file:///C:/Users/USER/Desktop/из%20пор-

тала_10.06.2022/Bioraznoobrazie_723903_v1_.pdf.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодействие между участниками образо-

вательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посред-

ством сети «Интернет»; фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; орга-

низовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством ис-

пользования презентаций, учебных фильмов; контролировать результаты обучения на основе 

компьютерного тестирования.  

 

1. Перечень лицензионного ПО 

№ Наименование Краткое описание 

1 Microsoft Windows Операционная система 

2 Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint) Пакет офисных приложе-

ний 

3 Система тестирования INDIGO Тестирование 

 

2. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

№ Наименование  Тематика   Электронный адрес  

1 Научная электронная 

библиотека eLibrary 

Универсальная https://elibrary.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/86320.html
file:///C:/Users/USER/Desktop/из%20портала_10.06.2022/Bioraznoobrazie_723903_v1_.pdf
file:///C:/Users/USER/Desktop/из%20портала_10.06.2022/Bioraznoobrazie_723903_v1_.pdf
https://elibrary.ru/


31 

 

3. Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине  

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом обра-

зовательной про-

граммы 

Наименование помещений 

для проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом, в том числе поме-

щения для самостоятельной 

работы, с указанием пе-

речня основного оборудова-

ния, учебно-наглядных по-

собий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной де-

ятельности, предусмотрен-

ной учебным планом (в 

случае реализации образо-

вательной программы в се-

тевой форме дополни-

тельно указывается наиме-

нование организации, с ко-

торой заключен договор) 

1 Биоразнообразие Помещение № 633 ГУК, по-

садочных мест – 84; пло-

щадь – 70,7 м²; учебная 

аудитория для проведения 

учебных занятий. 

лабораторное оборудование 

(плейер – 1 шт.;); 

технические средства обу-

чения, наборы демонстра-

ционного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

(ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: 

Windows, Office; 

специализированная мебель 

(учебная доска, учебная ме-

бель). 

 

Помещение № 631 ГУК, по-

садочных мест – 50; пло-

щадь – 67,9 м²; учебная 

аудитория для проведения 

учебных занятий. 

технические средства обу-

чения, наборы демонстра-

ционного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

(ноутбук, проектор, экран); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную обра-

зовательную среду универ-

ситета; 

программное обеспечение: 

Windows, Office; 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. им. 

Калинина, 13 
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом обра-

зовательной про-

граммы 

Наименование помещений 

для проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом, в том числе поме-

щения для самостоятельной 

работы, с указанием пе-

речня основного оборудова-

ния, учебно-наглядных по-

собий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной де-

ятельности, предусмотрен-

ной учебным планом (в 

случае реализации образо-

вательной программы в се-

тевой форме дополни-

тельно указывается наиме-

нование организации, с ко-

торой заключен договор) 

специализированная мебель 

(учебная доска, учебная ме-

бель). 

Помещение № 635 ГУК, по-

садочных мест – 30; пло-

щадь – 70,7 м²; учебная 

аудитория для проведения 

учебных занятий. 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную ин-

формационно-образователь-

ную среду университета; 

технические средства обу-

чения, наборы демонстра-

ционного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

(ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: 

Windows, Office; 

специализированная мебель 

(учебная доска, учебная ме-

бель). 

 

 

 


