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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: - формирование систематизированных знаний об основных направлениях, методологических основах и 

достижениях экологии и теоретических основах рационального природопользования.  

1.2 Задачи: - изучение структурных особенностей организации живой материи на уровнях организмов, 
популяций, биоценозов и экосистем;  
- изучение глобальных экологических процессов,  
- ознакомление с основными принципами экологических мониторинговых исследований.  

            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Методология самостоятельной работы студентов 

2.1.2 Учебно-полевая практика по ботанике и зоологии 

2.1.3 Учебная практика по химии (ознакомительная) 

2.1.4 Учебная практика (зоология, ботаника) 

2.1.5 Зоология 

2.1.6 Ботаника 

2.1.7 Протозоология 

2.1.8 Микробиология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Учебная практика (экология, физиология растений) 

2.2.2 Генетика и селекция 

2.2.3 Курсовые работы по модулю "Физиология, анатомия, экология и молекулярная биология " 

2.2.4 Радиоэкология 

2.2.5 Социальная экология и рациональное природопользование 

2.2.6 Фитоценология и ботаническая география 

            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ИД-2.ОПК-8: Обладает базовыми предметными знаниями и умениями для осуществления педагогической 

деятельности 

Знает экологические закономерности функционирования биологических систем 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в общую 

экологию 

      

1.1 Введение в общую экологию /Лек/ 4 2  Л1.1Л2.1 0 Экзамен 

 Раздел 2. Аутэкология       

2.1 Аутэкология /Лек/ 4 8  Л1.1Л2.1 0 Экзамен 

2.2 Аутэкология /Лаб/ 4 14  Л1.1Л2.1 6 Участие в 
дискуссии, 2.3 Аутэкология /Ср/ 4 43  Л1.1Л2.1 0 Конспекты, 
рефераты, 

 Раздел 3. Промежуточная 

аттестация (зачёт) 
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3.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 4 3,85 ИД-2.ОПК- 
8 

 0  

3.2 Контактная работа /KСРАтт/ 4 0,15 ИД-2.ОПК- 
8 

 0  

 Раздел 4. Консультации       

4.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 4 1 ИД-2.ОПК- 
8 

 0  

 Раздел 5. Демэкология       

5.1 Демэкология /Лек/ 5 2  Л1.1Л2.1 0 Экзамен 

5.2 Демэкология /Лаб/ 5 2  Л1.1Л2.1 0 Презентация 

5.3 Демэкология /Ср/ 5 40  Л1.1Л2.1 0 Конспекты, 
рефераты, 

 Раздел 6. Синэкология       

6.1 Синэкология /Лек/ 5 4  Л1.1Л2.1 0 Экзамен 

6.2 Синэкология /Лаб/ 5 6  Л1.1Л2.1 2 Презентация 

6.3 Синэкология /Ср/ 5 44,4  Л1.1Л2.1 0 Конспекты, 
рефераты, 

 Раздел 7. Консультации       

7.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 5 0,6 ИД-2.ОПК- 
8 

 0  

 Раздел 8. Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
      

8.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 5 7,75 ИД-2.ОПК- 
8 

 0  

8.2 Контроль СР /KСРАтт/ 5 0,25 ИД-2.ОПК- 
8 

 0  

8.3 Контактная работа /KонсЭк/ 5 1 ИД-2.ОПК- 
8 

 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1  Предмет и задачи экологии 

2  Разделы экологии и история их развития. 
3 Среда и факторы среды как условия существования организмов. 
4  Принципы экологической классификации организмов. 
5 Специфика водной среды обитания. 
6 Адаптации гидробионтов и их экологические группы. 
7 Особенности наземно-воздушной среды жизни. 
8  Живые организмы как среда обитания. 
9 Почва как среда обитания. 
10 Учение о популяциях и их функциях. 
11 Пространственная структура популяций. 
12 Биологическая структура популяций. 
13 Этологическая структура популяций 

14 Учение о биоценозе. Структура биоценоза 

15 Взаимоотношения «хищник - жертва», «паразит - хозяин» 

16 Конкуренция, закон конкурентного исключения, экологическая ниша 

17 Поток энергии в экосистемах 

18 Биологическая продуктивность экосистем 

19 Динамика экосистем 

20 Учение В.И. Вернадского о биосфере. Ноосфера 

21  Круговорот веществ в биосфере как условие ее стабильности 

22 Проблемы современной экологии 

23 Пределы жизни в биосфере 

24 Экологическая валентность (толерантность) видов 

25 Индивидуальность экологического спектра каждого вида 

26 Эффект взаимодействия факторов среды 

27 Правило ограничивающих факторов 

28 Стациальная верность и правило смены стаций Алехина 

29 Виды природных ритмов 

30 Свет и его действие на живые организмы 

31 Экологические группы по отношению к свету 

32 Температура и адаптация к ее действию у растений 

33 Специфика теплообмена и адаптация к ее действию у животных 
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34 Экологические правила Бергмана и Аллена 

35 Влажность и адаптации организмов к поддержанию водного баланса 

36 Экологические группы живых организмов по отношению к влажности 

37 Жизненные формы растений 

38 Формы адаптации животных к снежному покрову 

39 Жизненные формы животных 

40 Периодичность в жизни живых организмов, связаная с особенностями климата 

41 Фотопериодизм 

42 Динамика популяций 

43 Популяционный гомеостаз 

44 Биотические связи: трофические, топические, форические, фабрические 

45 Взаимоотношения типа комменсализм, мутуализм, нейтрализм, аменсализм 

46  Общее представление о экосистеме и биогеоценозе их объем 

5.2. Темы письменных работ 

1. Основные этапы становления экологии как самостоятельной научной дисциплины. 
2. Роль российских и советских ученых в становлении и развитии экологии. 
3. Основные направления современной экологии. 
4. Классификация факторов среды и адаптаций к ним у организмов. 
5. Свет как первостепенный экологический фактор. 
6. Температурные границы жизни. 
7. Классификация растений и животных по отношению к внешним температурам. 
8. Классификация животных по характеру теплообмена. 
9. Экологические правила Аллена и Бергмана. 
10. Влажность как первостепенный экологический фактор. 
11. Влияние второстепенных факторов среды на организмы. 
12. Экологические особенности водных организмов. 
13. Роль растений в создании микроклимата. 
14. Приспособление организмов к жизни в пустыне. 
15. Биологическая эхолокация. 
16. Акустическая сигнализация и ее роль в поддержании популяционной структуры вида. 
17. Расселение растений и животных с помощью ветра. 
18. Расселение растений с помощью животных. 
19. Экология почвенных дождевых червей. 
20. Суточные изменения в физиологии человека. 
21. Сезонные изменения у растений в разных широтах. 
22. Строительство гнезд у птиц. 
23. Экология эктопаразитов. 
24. Брачное поведение животных. 
25. Конкуренция у растений. 
26. Защитные приспособления у хищников и их жертв. 
27. Миграции животных. 
28. Охрана территории у животных. 
29. Поведение животных в стаде. 
30. Симбиоз у животных. 
31. Симбиоз у растений. 
31. Взаимоотношения хищник – жертва. 
33. Вертикальная структура растительных сообществ. 
34. Цепи питания в океане. 
35. Аквариум как модель экосистемы. 
36. Изменение растительности и животных при зарастании стоячих водоемов. 
37. Изменение растительности и животного населения при зарастании скал. 
38. Круговорот воды в биосфере. 
39. Антропогенное загрязнение вод и самоочистительная способность водоемов. 
40. Антропогенное загрязнение атмосферы. 
41. Экология как теоретическая основа охраны природы. 
42. Экологический метод борьбы с вредными насекомыми. 
43. Озоновые дыры. 
44. Глобальное потопление миф или реальность? 

45. Международные соглашения в области экологии, охраны природы и рационального природопользования. 
46. Роль российских и советских ученых в становлении и развитии экологии. 
47. Экология и эволюционная теория – синтез и взаимное влияние. 
48. Адаптации организмов к экстремальным высокогорным и приполярным условиям. 
49. Адаптации организмов к аридным и субаридным условиям. 
50. Экологические и этологические механизмы поддержания групповой целостности у семейных и колониальных 
насекомых. 
51. Количественные методы выявления структуры популяций. 
52. Закономерности экологических сукцессий в различных условиях окружающей среды. 
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53. Фенологическая индикация экосистем. 
54. Искусственные экосистемы – современные разработки и перспективы. 
55. Снижение биологического разнообразия как глобальная экологическая проблема. 
56. Глобальное изменение климата – миф или реальность? 

57. Озоновые дыры – миф или реальность? 

58. Загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая проблема. 
59. Экологические кризисы, их причины и способы нейтрализации. 
60. Демографические проблемы современности. 
61. Биологическая индикация и ее роль в современной экологии. 
62. Развитие представлении о ноосфере от В.И. Вернадского до наших дней. 
63. Экологические проблемы промышленных городов и мегаполисов. 
64. Экологические проблемы Республики Алтай. 
65. Экологические проблемы города Горно-Алтайска. 

Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ. 

            

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Ильиных И.А., 
Малков Н.П., Малков 
П.Ю. 

Общая экология: учебно-методическое 
пособие 

Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2013 

http://elib.gasu.ru/index.ph 
p? 
option=com_abook&view 
=book&id=669:ob-ecol- 
2013&catid=8:ecology&It 
emid=166 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Хван Т.А., Шинкина 
М.В. 

Экология, основы рационального 
природопользования: учебное пособие для 
бакалавров 

Москва: Юрайт, 
2013 

 

            

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office 

6.3.1.2 MS WINDOWS 

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.4 Moodle 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека 

            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 дискуссия  

 презентация  

            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 
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128 А1 Кабинет экологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся). Проектор, 
экран, ноутбук, ученическая доска, кафедра, экран, 
телевизоры, видеопроигрыватель, DVD–плеер, 
витрины с животными, шкуры (волк, барс, енотовая 
собака), коллекция птиц, чучела медведей, чучела и 
тушки птиц и млекопитающих, биогеографические 
карты, справочники, коллекция видеофильмов, карты, 
калькуляторы, микропрепараты, микроскопы, скелеты 
рыб, земноводных, рептилий, влажные препараты, 
лотки для препарирования, скальпели, пинцеты, 
бинокулярные лупы, ручные лупы, витрины с чучелами 
птиц и млекопитающих, коллекция черепов 
млекопитающих, коллекция рогов копытных, 
коллекция чучел голов копытных 

215 А1 Компьютерный класс. Учебная 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Помещение 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры с доступом в Интернет 

     

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ 
«ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов 

 

Методические указания к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, а также к самостоятельной работе 
дисциплины «Общая экология» составлены для основного уровня образовательной программы: бакалавриат по 
направлению 04.03.05 Педагогическое образование профиль биология и химия. 
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения. Целью самостоятельной 
работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях,  а также способствовать 
развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время 

Цели и задачи методических указаний заключаются в разъяснении студентам основного плана занятий, в ходе которых они 
должны овладеть первоначальными профессиональными умениями и навыками обработки статистических данных 
биологического характера, и направлены на формирование следующих компетенций: 
- способен применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности ; 
- способен к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов лабораторных и полевых исследований ; 
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК- 
11); 
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

.3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Рекомендуется: 
1.  Ознакомиться с содержанием курса по рабочей программе дисциплины. 
2. Выписать (скачать) из соответствующей рабочей программы: 
• список рекомендованной литературы; 
• наименования лекционных разделов курса; 
• темы лабораторных работ; 
• теоретические вопросы к зачету. 
Студентам рекомендуется в соответствии с расписанием лекций и лабораторных занятий по данной дисциплине 
запланировать дни недели и часы для самостоятельной работы, которая будет включать подготовку к лекциям, 
практическим занятиям, подготовку к зачету. 
Для самостоятельной работы следует использовать основную и дополнительную литературу, а также периодические 
научные издания (журналы) и интернет источники. 
 

 

Методические указания по подготовке рефератов 

Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении 
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значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 
1. титульный лист; 
2. содержание; 
3. введение; 
4. основная часть; 
5. заключение; 
6. список использованных источников; 
7. приложения (при необходимости). 
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов его основной части с указанием 
номера страницы, с которой начинается соответствующая часть, глава, параграф. 
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность,  объект и предмет, цель и задачи 
исследования, описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования. 
В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается критический 
обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. Содержание основной части должно точно соответствовать теме 
проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во 
введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам 
задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно. 
Текст реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы, оформленные в соответствии требованиям ГОСТ. 
Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники. Изложение 
необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно- 
личные предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило 
доказать...» и т.п.). 
В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения реферата, раскрывающие 
поставленные во введении задачи. Список литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми 
библиографическими требованиями и включать только использованные студентом публикации. Количество источников в 
списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. 
В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включении в основную часть работы 
загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 
Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц машинописного текста через 1,5 интервала на одной стороне 
стандартного листа А4 с соблюдением  следующего размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 
14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на страницу), ясно читаемым почерком. 
Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу без точек. Первой страницей считается 
титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление. Каждый структурный элемент реферата начинается с 
новой страницы. 
Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно 
группируется в списке в такой последовательности: 
1. источники, законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 
2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, научные статьи и т.п.); 
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия. 
По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное название книги или статьи, место и 
наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, 
год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги 
(сборника) и ее выходные данные. 
Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих страницах. Каждое приложение должно 
начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно 
иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами. 
На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на 
них в тексте. 
 

Критерии оценки реферата. 
Срок сдачи готового реферата определяется преподавателем. 
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или переработать реферат. Срок доработки 
реферата устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки. 
Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный 
материал, с соответствующими обоснованными выводами. 
Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат при наличии небольших недочетов в 
его содержании или оформлении. 
Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но 
отличается поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные выводы. 
Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит исследовательского характера, не содержит 
анализа источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер. 
 

1. Общие требования к презентации: 
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; фамилия, имя, 
отчество автора; где работает автор проекта и его должность. 



 

УП: 44.03.05_2020_160-ЗФ.plx  стр. 10 

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные моменты доклада - презентации. Желательно, 
чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. 
Информация по заявленной проблеме изложена полно и чётко. Обоснована актуальность, цель и задачи. 
Материалы чётко структурированы, эффекты, применённые в презентации не отвлекают от её содержания, способствуют 
акцентированию внимания на наиболее важных моментах. 
Фон слайда выполнен в приятных для глаз зрителя тонах. 
Стиль оформления презентации (графического, звукового, анимационного) соответствует содержанию презентации и 
способствует наиболее полному восприятию информации. Все гиперссылки работают, анимационные объекты работают 
должным образом. 
В заключение презентации приведены лаконичные, ёмкие выводы, выделен личный вклад в разработку заявленной 
проблемы, его нововведение. Приведён список использованной литературы и Интернет-ресурсов, информация об авторах 
проекта. 

 


