




1. Структура, и общая трудоемкость   дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Биоразнообразие РСО-Алания» является 

формирование у студентов представлений о биоразнообразии, его структуре и 

распределении в пространстве, роли в биосфере и в практической деятельности человека, 

современном состоянии и тенденциях изменения, биологических и социально-

экономических механизмах сохранения биоразнообразия. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Биоразнообразие РСО-Алания» Б1.В.ДВ.01.02 относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. Для успешного освоения дисциплины студенты 

должны обладать знаниями, полученными в ходе  освоения биологии, биогеографии, 

экологии, основ природопользования, палеогеографии. Освоение дисциплины 

«Биоразнообразие РСО-Алания» необходимо для активного освоения курсов 

«Палеогеография», «Глобальные проблемы человечества», для прохождения практик, 

написания ВКР.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы): 

 

Коды 

компетенций   
Содержание компетенций  

ПК-10 способностью использовать навыки планирования и организации 

полевых и камеральных работ, а также участия в работе органов 

управления 

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 

 

Коды 

компетен

ций 

Планируемые результаты обучения, 

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП 

знать уметь  владеть 

 Очная форма обучения 

Курс 3 

Семестр 6 

Лекции 34 

Практические (семинарские) занятия 16 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий 50 

Самостоятельная работа 58 

Курсовая работа  - 

Форма контроля 36 

экзамен 6 сем 

Зачет   

Общее количество часов 144 
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ПК-10 научные основы 

природного 

разнообразия,  

взаимодействия 

природы и 

человека, методы 

получения 

биологической и 

химической 

информации 

 З (ПК-10) – I  

пользоваться биологическими 

и экологическими методами 

при проведении 

географических исследований 

 У (ПК-10) – II 

знаниями в области 

биологии и экологии в 

объеме, необходимом для 

освоения физической и 

социально-экономической 

географии; навыками 

обработки и анализа 

биологической и 

экологической информации 

при проведении 

экологических исследований 

 В (ПК-10) – II 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 
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5.  Структура и содержание дисциплины «Биоразнообразие РСО-Алания» 

№ 

нед 
Наименование тем (вопросов) занятия   Фома контроля Лит-ра 

  Лек. Пр. Содержание Час 

1,2 Понятие биоразнообразия: в науке; в природоохранном 

движении; в социально-экономической сфере.. 

4 2 Биосферные функции 

биоразнообразия 

8 индивидуальные 

задания 

[1],[2], 

[4],[6] 

3,4,5 Уровни биоразнообразия: генетический; 

популяционно-видовой; экосистемный. Классификации 

биоразнообразия: таксономическое (филетическое), 

типологическое, биохорологическое, структурное. 

6 2 Классификации 

биоразнообразия 

8 промежуточное 

тестирование 

[1],[2], 

[3] 

6,7,8 Таксономическое разнообразие. Эволюционная и 

типологическая концепции вида. Концепции 

безмерного и многомерного вида. Внутривидовые 

категории. Микро- и макроэволюция... 

6 2 Число видов и современное 

состояние таксономических 

групп. Центры 

таксономического 

разнообразия 

10 контрольная 

работа, 

 

[1],[2], 

[3], 

9,10 Всемирная стратегия сохранения биоразнообразия. 4 2 Российские и международные 

программы, 

8 промежуточное 

тестирование 

[2], 

[4],[7] 

11,12 География биоразнообразия РСО-Алания. 

Геногеография. Факторы, определяющие видовое 

богатство.  

4 2 Правила островной 

биогеографии. 

8 контрольная 

работа 

[2], 

[9],[8] 

13,14 Разнообразие экосистем. Биомы суши представленные 

в РСО-Алания. 

4 2 доклады 8 коллоквиум  

15,16

. 17 

Измерение и оценка биоразнообразия. Альфа-

разнообразие,. Бета- разнообразие; Гамма- 

разнообразие экосистем.. 

6 4 Биологическое разнообразие и 

природопользование 

8 контрольная 

работа 

 

  34 16  58   
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6.  Образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Ландшафтное проектирование» предусматривается 

проведение всех видов учебной работы в традиционной форме и дистанционно на 

основании локальных нормативных актов. 

Комбинированное применение очных и дистанционных форм обучения позволяет 

более широко использовать индивидуальный подход к студентам, обучающимся по 

индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, и к студентам, 

проявляющим повышенный интерес к учебе, склонным к научно-исследовательской 

работе. 

Изучение данной дисциплины может осуществляться:  

очно – через индивидуальные консультации преподавателя, в часы консультаций,  

по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного 

обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС 

СОГУ. 

В обучении дисциплины применяются: 

традиционные лекции и семинарские занятия с использованием современных 

интерактивных технологий: творческие задания, круглые столы, диспуты. 

лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

онлайн-семинар – разновидность веб-конференции; 

презентации через Интернет в режиме реального времени. 

Каждый из участников находится у своего компьютера (средства связи), а связь 

между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, 

установленного на компьютере каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.) 

  Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.). 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать географические карты и атласы, 

нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения 

всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью 58 

часов  и состоит из: 

- работы студентов с лекционными материалами,  поиска и анализа литературы и 

электронных источников информации по заданной теме; 

- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ; 

- изучения теоретического, картографического и статистического материала для 

подготовки к семинарским занятиям; 

- подготовки к экзамену. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы и самоконтроля  

студентам предоставляются списки основной и дополнительной литературы, 

вспомогательные материалы в виде методических указаний и алгоритмов к выполнению 

практических работ с контрольными вопросами и тестами, к написанию рефератов, 

Интернет-ресурсы, перечень вопросов к зачету. 
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8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

8.1. Практические занятия  

8.1.1. Критерии формирования оценок. 

Практическое занятие  предполагает выполнение студентами заданий и ряда 

практических работ.  Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности 

необходимо развивать их интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, 

конструктивные, поэтому  характер заданий на занятиях подобран таким образом, чтобы 

студенты были поставлены перед необходимостью анализировать процессы, состояния, 

явления, проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные пути 

решения той или иной практической задачи. 

 Целью практических занятий является закрепление теоретического материала, 

формирование практических умений и навыков – учебных или профессиональных,  

необходимых  в последующей деятельности.  

 

8.1.2. Перечень тем практических работ 
Тема 1. Уровни биологического разнообразия 

Знакомство с уровнями биоразнообразия на примерах описаний растительности 

Национального парка «Алания», Северо-Осетинского природного заповедника. 

 

 Тема 2.Классификация биологического разнообразия 

На примерах конкретных описаний растительности проводится анализ альфа-, 

бета- и гамма разнообразия. 

Таксономическое и типологическое разнообразие организмов. 

Биохорологическое разнообразие. Структурное разнообразие. Альфа-, бета- и 

гамма- разнообразия.  

Тема 3. География биологического разнообразия 

Анализ географических закономерностей биоразнообразия растительности равнин, 

низкогорий среднегорийи высокогорий РСО-Алания. Анализ карт растительности разного 

масштаба и на различных примерах.  

Тема 4. Оценка биологического разнообразия: параметры, методы построения 

графиков 
На конкретных выборках описаний растительности проводится оценка 

биологического разнообразия.  

Тема 5. Модели распределения биоразнообразия, индексы 

биоразнообразияВыборки описаний растительных сообществ, хранящиеся в фондах 

кафедры используются для построения моделей распределения биоразнообразия.  

Тема 6. Анализ бета-разнообразия 

Рассчитываются индексы видового богатств Шеннона, Симпсона.  

Тема 7.Графический анализ бета-разнообразия. 

Для анализа влияния местообитаний на различие или сходство сообществ 

определяется мера Уиттекера, Уилсона и Шмиды. Сравнение флор разных участков 

проводится по показателям соответствия. Рассчитываются индексы общности сообществ 

по Жаккару, Серенсену, дендрограммы 

 

Оценка Критерий оценки устного и письменного ответа   

на практическом занятии 

5 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в 
ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы 

на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

4 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в 

ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие 
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вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и 

демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

3 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии 
темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ 

неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

2 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии 

темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным 

аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация 
трудна для восприятия. 

 

8.3.Самостоятельная работа (обязательно, могут входить: подготовка рефератов, 

докладов, эссе, проектов и т.д.) 

 

8.3.1. Примерная тематика рефератов и эссе 

 Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992) 

 Экология и биоразнообразие 

 Международное сотрудничество по сохранению биоразнообразия 

 Формирование общественного сознания в отношении сохранения биоразнообразия 

 Природа или прибыль? 

 Всемирная стратегия сохранения биоразнообразия 

 Правовые средства сохранения живой природы 

 Сохранение биоразнообразия и проблемы контроля численности животных-

вредителей: компромиссы, противоречия, перспективы 

 

Оценочный лист защиты рефератов (докладов)  

Наименование  

показателя  

Выявленные  

недостатки и замечания  

Балл 

1. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ОБЗОРА) 

1. Грамотность изложения и качество оформления 

работы 

 0,5 

2. Самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы 

 0,5 

3. Обоснованность и доказательность выводов  1 

Общая оценка за выполнение ИР 2 

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

1.Соответствие содержания доклада содержанию 

работы 

 0,5 

2.Выделение основной мысли работы  0,5 

3.Качество изложения материала  0,5 

Общая оценка за доклад 1,5 

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1  0,5 

Вопрос 2  0,5 

Вопрос 3  0,5 

Общая оценка за ответы на вопросы 1,5 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 5 
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8.3.2. Типовые контрольные задания для самостоятельной работы студентов  

 

Основные виды самостоятельной работы студентов – работа с литературными 

источниками, картографическими материалами, Интернет-ресурсами для более глубокого 

ознакомления с отдельными проблемами землеведения. Результаты работы оформляются 

в виде конспектов лекций, эссе, рефератов и/или докладов с последующим обсуждением. 

Темы рефератов соответствуют основным разделам курса. 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в течение 

семестра проводится несколько устных опросов, тест-контрольных работ и коллоквиумов. 

Содержание тем самостоятельной работы 

Биологическое разнообразие (биоразнообразие) – одно из центральных 

фундаментальных понятий в ботанике, зоологии, микробиологии, экологии, генетике, 

систематике, палеонтологии, биогеографии и т.д. Научное понятие биоразнообразия как 

набора и богатства форм и их соотношения.  Биоразнообразие – синтетическая категория в 

рамках комплексных исследований в биогеографии, экологии, эволюционной теории. 

Природоохранные аспекты биоразнообразия: исчезновение видов и их охрана; смещение 

взаимоотношения массовых и малочисленных видов; соотношение разнообразия, 

устойчивости и стабильности экосистем. Прикладные аспекты биоразнообразия: 

конструирование сообществ и  экологических комплексов с заданными свойствами  в 

сфере агроценологии, марикультуры, лесного хозяйства, биотехнологии, рекультивации, 

зеленого строительства и т.д.   

Биосферные функции биоразнообразия. Роль живых организмов в 

продукционных и деструкционных процессах в биосфере. Средообразующая и 

концентрационная функция растений, животных и микроорганизмов. Горизонтальный и 

вертикальный перенос организмами вещества и энергии на планете. Высокий уровень 

биоразнообразия – необходимое условие нормального функционирования экосистем и 

биосферы в целом. Потеря биоразнообразия – важнейшая составная часть глобального 

экологического кризиса. 

Уровни биоразнообразия. Уровни и типы разнообразия по Р. Уиттекеру (1977). 

Инвентаризационное разнообразие: точечное альфа-разнообразие, или разнообразие 

субвыборки (для небольших проб или микроместообитаний в пределах сообщества); 

альфа-разнообразие, или внутреннее разнообразие местообитания (для образца, 

представляющего сообщество, рассматриваемого как гомогенное); гамма-разнообразие 

(для ландшафта или серии проб, включающей более чем один тип сообщества); эпсилон-

разнообразие (для крупной географической территории, включающей различные 

ландшафты). Дифференцирующее разнообразие: внутреннее бета-разнообразие, или 

мозаичное разнообразие (изменение между частями мозаичного сообщества); бета-

разнообразие, или разнообразие местообитаний (изменение вдоль градиента среды между 

различными сообществами и в пределах сообществ); дельта-разнообразие, или 

географическая дифференциация (изменение вдоль климатических градиентов или между 

географическими территориями). 

Генетическое разнообразие. Процессы, обуславливающие генетическую 

изменчивость организмов и популяций: мутации, рекомбинации, дрейф генов, 

естественный отбор, их закономерности. Методы изучения генетического полиморфизма 

видов и популяций. Уменьшение генетической изменчивости как фактор снижения 

жизнеспособности популяций. Исчезновение видов – безвозвратная потеря генов с 

неизвестными потенциальными свойствами, утрата перспектив их использования генной 

инженерией для создания новых пищевых ресурсов и лекарственных препаратов.  

Популяционно-видовое разнообразие – опорная единица учета разнообразия. 

Географические закономерности  изменения видового разнообразия. Связь видового 

разнообразия с продуктивностью и сукцессиями экосистем, пространственной 

неоднородностью среды, колебаниями климата. Инвентаризация видов. Число видов в 
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истории Земли.  Равновесная теория островной биогеографии как модель динамики 

видового разнообразия. Закономерности и скорость заселения островов. Островные 

сообщества, их эволюция. Фрагментация местообитаний – одна из проблем сохранения 

видов в природе. Знание биологии вида и его состояния в природе – необходимое условие 

охраны редких видов. 

Разнообразие экосистем. Тундры, бореальные хвойные леса, листопадные леса 

умеренной зоны, саванны и степи, пустыни, субтропические леса, тропические дождевые 

леса, пресноводные экосистемы, морские экосистемы. 

Классификации биоразнообразия: таксономическое (филетическое), 

типологическое, структурное. 

Таксономическое разнообразие. Эволюционная и типологическая концепции вида. 

Концепции безмерного и многомерного вида. Внутривидовые категории. Микро- и 

макроэволюция. Современное состояние различных таксономических групп организмов. 

Видовое богатство России. Центры таксономического разнообразия. 

Типологическое разнообразие:  жизненные формы, экологические стратегии, 

ценотипы и другие группировки по различным признакам. 

Структурное разнообразие: вертикальная стратифицированность, ярусность, 

зональность, периодичность, социальные структуры, трофическая структура, система 

биотических взаимодействий, и т. д. 

Измерение и оценка биоразнообразия как средство контроля сохранения 

генетического потенциала, оценки состояния экосистем, разработки менеджмента 

отдельных видов. Альфа-разнообразие: видовое обилие, индексы видового богатства, 

индексы разнообразия. Методы построения графиков видового обилия. Модели 

распределения видового обилия: геометрическое распределение, логарифмическое 

распределение. Распределение по модели «разломанного стержня» Мак-Артура. Индексы 

видового богатства Маргалефа, Менхиника. Индексы неоднородности: индекс Шеннона, 

индекс Симпсона, индекс Бергера-Паркера, мера разнообразия Макинтоша. Бета- 

разнообразие (сравнение, сходство, соответствие сообществ): мера Уиттекера; основные 

индексы общности для видовых списков: Браун-Бланке; Чекановского-Съёренсена, 

Жаккара. Графический анализ бета-разнообразия: дендрограммы.  

Биологическое разнообразие и природопользование. Антропогенные изменения 

биомов: обеднение видового состава растительности и животного мира, уменьшение 

генетического разнообразия видов, биоценотические перестройки. Техногенные 

катастрофы – угроза биоразнообразию.  

Мониторинг биоразнообразия. Конференции ООН по окружающей среде 

(Стокгольм, 1972, Рио-де-Жанейро, 1992, Найроби, 2002). Международная конвенция о 

биологическом разнообразии (1992), разработка Глобальной стратегии биоразнообразия. 

Конвенция (1975) по международной торговле видами мировой флоры и фауны, 

находящихся под угрозой исчезновения. Глобальная система наземных наблюдений 

(GTOS). Глобальная  информационная база данных о ресурсах (GRID). Международный 

союз охраны природы (UNEP), природных ресурсов (IUCN), Всемирный фонд дикой 

природы (WWF) и Всемирная стратегия охраны живой природы (1980). Всемирный центр 

охраны и мониторинга (WCMC), его цели и задачи, издание Красных книг и Красных 

списков. Биосферные заповедники и их роль в инвентаризации, биоразнообразия и 

развитии долгосрочного экологического мониторинга.  Международный Совет по генным 

ресурсам растений (IBPGR), его роль в сохранении генетического разнообразия растений. 

Глобальные и региональные причины сокращения биоразнообразия. Стратегия 

сохранения  биоразнообразия. 

Научная программа «Диверситас», её направления: функционирование экосистем и 

поддержание биоразнообразия; происхождение, сохранение и потери биоразнообразия; 

инвентаризация и мониторинг биоразнообразия; сохранение генетического разнообразия 

диких предков культурных растений и одомашненных животных; морское 
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биоразнообразие; разнообразие микроорганизмов; роль человека в изменениях  

биоразнообразия. Развитие программы «Диверситас». 

Национальная стратегия сохранения биоразнообразия, её приоритеты: 

формирование категории экономической ценности живой природы и биологического 

разнообразия как национального богатства; формирование системы партнерства в 

деятельности по сохранению живой природы и биологического разнообразия, интеграция 

России в международную Реализация Конвенции о биоразнообразии в России. Законы РФ 

«Об охраняемых природных территориях»; «О животном мире»; «Об экологической 

экспертизе» и др. «Глобальный экологический фонд» и его вклад в сохранение 

биоразнообразия России. 

Вопросы для самопроверки усвоения лекционного материала 

1. Дайте определение понятию «биоразнообразие». 

2. Где и когда была подписана Конвенции о биологическом разнообразии? 

3. Кем впервые было применено словосочетание «биологическое разнообразие»? 

4. Когда понятие “биоразнообразие” вошло в широкий научный обиход? Что 

способствовало этому событию? 

5. Назовите причины, по которым необходимо сохранятьбиоразнообразие. 

6. Охарактеризуйте роль биоразнообразия для человека и биосферы в целом. 

7. Что представляет собой Международная программа «биологическое разнообразие»? 

8. Как проходит реализация конвенции о биологическом разнообразии в России? 

9. Сколько уровней биологического разнообразия вам известно? Что представляет 

собой каждый из уровней? 

10. Что включает в себя понятие «биоразнообразие созданное человеком»? Приведите 

примеры объектов биоразнообразия созданных человеком. 

11. Какими причинами  может быть обусловлена динамика биоразнообразия? 

12. Каким образом взаимосвязаны процесс вымирания видов и их эволюция? Приведите 

примеры, доказывающие эту взаимосвязь. 

13. Что представляет собой процесс вымирания? 

14. Не все виды имеют одинаковую вероятность вымирания; определенные категории 

видов особенно ему подвержены и нуждаются в тщательной охране и контроле. 

Перечислите и охарактеризуйте эти категории. 

15. Какие мнения среди ученых существуют в настоящее время объясняющие причины 

вымирания видов? 

16. Как влияют биотические факторы на процессы вымирания видов? 

17. Какова роль абиотических факторов в исчезновении видов? 

18. Как взаимосвязаны биотические и абиотические факторы, влияющие на динамику 

биоразнообразия? 

19. Приведите пример первого заметного влияния деятельности человека на темпы 

исчезновения видов. Как повлияла деятельность человека на темпы исчезновения в более 

современные эпохи? 

20. Перечислите причины вымирания видов, обусловленные антропогенной 

деятельностью. 

21. Что понимается под разрушением мест обитания живых организмов? 

22. Как сказывается фрагментация на состоянии местообитаний и динамике 

биоразнообразия? 

23. В чем проявляется негативное и позитивное влияние пирогенного фактора? 

24. Приведите примеры влияния загрязнения окружающей природной среды на 

состояние биоразнообразия. 

25. Как влияет изменение физических параметров среды – климата – на динамику 

биоразнообразия? 

http://www.biodiv.org/handbook/
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26. Приведите примеры чрезмерного, истощительного использования биоресурсов. Как 

данный факт сказался на их количественных показателях? Приведите примеры из 

растительного и животного мира. 

27. Как инвазивные виды влияют на состояние биоразнообразия коренных экосистем? 

Приведите примеры. 

28. Каково значение экологического образования, воспитания и просвещения в 

концепции сохранения и восстановления биоразнообразия? 

29. Перечислите критерии сохранения видов и дайте им характеристику. 

30. В чем значение создания баз данных и геоинформационных систем (ГИС) в деле 

сохранения биоразнообразия? 

31. Охарактеризуйте место и роль биоиндикации и биотестирования в деле сохранения 

биоразнообразия. 

32. Охарактеризуйте место и роль мониторинга биоразнообразия. 

33. Что представляет собой глобальная система наземных наблюдений (GTOS)? Какую 

роль она играет в деле сохранения биоразнообразия? 

34. В чем заключается законодательная защита видов? 

35. Какова роль международной деятельности в деле сохранения биоразнообразия? 

36. Назовите причины необходимости сохранения биоразнообразия. Ответ обоснуйте. 

37. Перечислите задачи в сфере охраны биоразнообразия. 

38. Какие современные стратегии сохранения видов вам известны? 

39. Что представляет собой стратегия сохранения видов ex-situ? Что входит в задачи 

стратегии? 

40. Что представляет собой стратегия сохранения видов insitu? Что входит в задачи 

стратегии? 

41. Какие уровни (принципы) сохранения биоразнообразия вам известны? 

42. Охарактеризуйте организменный уровень сохранения биоразнообразия. 

43. Охарактеризуйте популяционный уровень сохранения биоразнообразия. 

44. Охарактеризуйте видовой уровень сохранения биоразнообразия. В чем его 

преимущества и недостатки? 

45. Что представляет собой  стратегия сохранения видов insitu на экосистемном уровне?  

46. Что является объектом охраны биоценотического уровня сохранения 

биоразнообразия? Охарактеризуйте данный принцип.  

47. Охарактеризуйте экосистемный уровень сохранения биоразнообразия. Назовите 

способы сохранения биоразнообразия на данном уровне. 

48. Что является объектом охраны территориального уровня сохранения 

биоразнообразия? Охарактеризуйте данный уровень. В чем его преимущества? 

49. Охарактеризуйте биосферный уровень сохранения биоразнообразия. Какие задачи 

ставятся на данном уровне? 

50. Какой уровень, на ваш взгляд, является наиболее значимым в сохранении 

биоразнообразия? 

51. Какую роль играют растения в круговороте веществ в природе и в жизни людей? 

52. Охарактеризуйте значение лесов в природе и в жизни людей. 

53. Назовите причины сокращения лесов планеты. Каковы его последствия? 

54. Каково современное состояние лесных ресурсов в России? 

55. Назовите основные меры по рациональному использованию, охране и 

восстановлению лесных ресурсов в нашей стране. 

56. Какой вред наносят лесные пожары и каковы основные меры борьбы с ними?  

57. Какой вред лесам наносят насекомые-вредители и каковы меры борьбы с ними? 

58. В чем состоит рекреационное значение лесов, и как охраняют рекреационные леса? 

59. Какие существуют меры по охране редких видов растений? 

60. Какую роль играют животные в круговороте веществ в природе и какое значение 

они имеют для человека? 
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61. В чем заключается прямое и косвенное воздействие человека на животных? 

62. Какие виды животных вымерли, за исторически документированное время, и каковы 

причины их вымирания? 

63. В чем суть рационального использования и охраны охотничьих животных? 

64. В чем состоит рациональное использование и охрана рыбных ресурсов? 

65. Назовите редкие виды животных, занесенные в Красную книгу МСОП. 

66. Как охраняют редких и исчезающих животных в нашей стране? 

67. Как охраняют водных беспозвоночных? 

68. Какие меры применяют для охраны полезных насекомых? 

69. В чем сложность охраны земноводных и пресмыкающихся? 

70. Как охраняют и привлекают насекомоядных и хищных птиц? 

71. Какие меры применяют для охраны редких и исчезающих млекопитающих? 

72. В чем сущность и значение измерения биологического разнообразия? 

73. Назовите основные параметры биологического разнообразия (альфа-разнообразие). 

74. Перечислите индексы видового богатства и приведите примеры их применения. 

75. Перечислите индексы, основанные на относительном обилии видов и приведите 

примеры их применения. 

76. Каким образом можно провести анализ бета-разнообразия? 

77. Расскажите о методах оценки гамма-разнообразия наземных экосистем. 

78. Где находят применение показатели разнообразия и их оценка? 

79. Рассмотрение на каких уровнях предполагает целостный эколого-экономический 

подход экономических механизмов сохранения живой природы? 

80. Какие причины выделяются в экономической теории, приводящие к деградации 

биоразнообразия? 

8.4. Темы курсовых (не запланированы) 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по 

накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и 

рубежного контроля. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется 

в соответствии с Положением СОГУ.1 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

 

Методика формирования результирующей оценки.2 

                                                
1 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и 

специалитета в СОГУ.(в последней редакции от 08.07.20 г. Пр.№ 173) 
2 В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от 

05.03.2018 г., пр.№ 47) 

Форма контроля Макс. балл 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из: 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий  5 

 Самостоятельных работ 10 

1-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит из: 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий     5 

 Самостоятельных работ 10 

2-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Итого 100 
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В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования 

СОГУ или указывается используемая при изучении данной дисциплины форма (письменная 

работа, коллоквиум, эссе и т.д.); 

От 0 до 25 баллов(текущая оценка) – активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях 

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования 

СОГУ; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях  

Промежуточный контроль: 

Для экзамена: 

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов 

автоматически получают «Экзамен». 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

 

Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине 

Система оценок СОГУ 

Сумма баллов Название Числовой эквивалент 

86 - 100 отлично 5 

71-85 хорошо 4 

56-70 удовлетворительно 3 

 
3.5. Оценивание ответа  студента на экзамене 

 
Характеристика ответа баллы 

Дан полный, развернутый ответ, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Активно использует картографический и другой 

демонстрационный материал. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.  

56-60 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен научным литературным языком 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа.  

51-55 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. 

Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.  

46-50 
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Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.  

41-45 

Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность изложения 

имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Студент не может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

36-40 

Дан неполный ответ, последовательность изложения имеет существенные 

нарушения. Допущены грубые ошибки при определении понятий, теорий, 

явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции.  

31-35 

Дан неполный ответ, представляющий разрозненные знания с существенными 

ошибками в определениях, фрагментарность, нелогичность изложения. Не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

1-30 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.  0 

Результирующая оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов. 

 

8.4. Перечень вопросов к экзамену: 

1. Биосферные функции биоразнообразия 

2. Понятие биоразнообразия: история, различные аспекты (наука, социально-

экономическая сфера, охрана природы) 

3. Таксономическое разнообразие, современное состояние различных 

таксономических групп организмов 

4. Факторы, определяющие видовое богатство экосистем 

5. Правила островной биогеографии. 

6. Измерение и оценка биоразнообразия. 

7. Биологическое разнообразие и природопользование. Экономические оценки. 

8. Международная программа «Биологическое разнообразие» 

9. Конвенция о биологическом разнообразии 

10. Научная программа «Диверситас» 

11. Генетическое разнообразие. Закономерности генетической изменчивости в 

популяциях 

12. Популяционно-видовой уровень – опорная единица учета разнообразия 

13. Систематика как основа инвентаризации видов 

14. Критерии видов и возможность их применения 

15. Эволюция биосферы и динамика  числа видов 

16. Разнообразие беспозвоночных животных РФ 

17. Разнообразие позвоночных РФ 

18. Разнообразие растений РФ 

19. Роль микроорганизмов в биосфере 

20. Роль в биосфере сапрофагов-беспозвоночных 
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21. Мировые центры таксономического разнообразия 

22. Географические закономерности видового разнообразия 

23. Оценка видового обилия (альфа-разнообразие) 

24. Модели распределения видового обилия 

25. Индексы видового богатства 

26. Бета-разнообразие: сравнение, сходство, соответствие сообществ 

27. Экосистемное (гамма-разнообразие)  

28. Биомное разнообразие (омега-разнообразие) 

29. Виды антропогенного воздействия на биоразнообразие 

30. Экспертная оценка влияния природопользования на биоразнообразие 

31. Стабильность и устойчивость биосистем 

32. Влияние техногенного загрязнения на лесные экосистемы 

33. Мониторинг биоразнообразия (глобальная система) 

34. Мониторинг биоразнообразия России 

35. Глобальные экологические изменения – угроза биоразнообразию 

36. Всемирная стратегия сохранения биоразнообразия 

37. Национальная стратегия биоразнообразия России 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Биоразнообразие РСО-Алания»  

а) основная литература: 

 

1. Бродский А.К. Биоразнообразие: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / А.К.Бродский. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 208 с. — 

(Сер. Бакалавриат). ISBN 978-5-7695-8821-1 

2. http://zmmu.msu.ru/files/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE

%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%

D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/brodsky-2012_bioraznoobrazie.pdf 

3. Бродский А.К. Ускользающая реальность. - М.: Академия, 2013.  

4. Лебедева Н.В., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А. Биологическое разнообразие: 

Учеб.пособие для студ. высш.учеб.заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 

432с. 

5. Сохранение биологического разнообразия России. Первый национальный 

доклад Российской Федерации. Выполнение Россией  обязательств по Конвенции о 

биологическом разнообразии. Под ред. А.М. Амирханова. М., 1997. 202 с. 

6. Чернов Ю.И. Экология и биогеография. Избранные работы. М.: Товарищество 

научных изданий КМК. 2008. 508 с. 

б) дополнительная литература: 

Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биогеография. М. 2001. 270 с. 

Юрцев Б.А. Эколого-географическая структура биологического разнообразия и 

стратегия его учета и охраны // Биологическое разнообразие: подходы к изучению и 

сохранению. СПб., 1992. С. 7-21. 

Яблоков А.В., Остроумов С.А. Охрана живой природы: проблемы и перспективы. – 

М.: Лесная промышленность, 1983. – 269 с. 

 

в)  Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам (библиотека СОГУ): 

1. ЭБС "Университетская библиотека Online" [Электронный ресурс]: – URL: 

http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru 

http://zmmu.msu.ru/files/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/brodsky-2012_bioraznoobrazie.pdf
http://zmmu.msu.ru/files/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/brodsky-2012_bioraznoobrazie.pdf
http://zmmu.msu.ru/files/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/brodsky-2012_bioraznoobrazie.pdf
http://www.biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
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3. Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 
4. Универсальная база данных «East-View» 

http://online.ebiblioteka.ru/login_russia/index.jsp 

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru  http://elibrary.ru 

6. База данных  «ЭБС elibrary» http://elibrary.ru   

7. Электронная библиотека «Юрайт» https://urait.ru/ 

8. Статистическая база данных «Росстат» (https://rosstat.gov.ru/). 

9. Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/). 
10. Электронная база данных Правительства РФ «Электронное правительство» 

(https://www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru). 

11. Всемирная география – проект     http://worldgeo.ru/    

12.  Демоскоп статистический справочник -  

http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0849/biblio05.php  

13. Регионы России. Социально-экономические показатели -  

14. http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/

doc_1138623506156 

15. www.bsponline.org/index.html(доступ к информации по проектам) 

16.  www.nbii.gov (Национальная биолого-информационная структура США) 

17.  www.sci.aha.ru/biodiv/ 

18.  www.ihst.ru/org/rcmc/russian/docs/ (Национальная Стратегия сохранения 

биоразнообразия России: документы и процесс). 

19.  www.ihst.ru/org/rcmc/russian/docs/report97/cont_r.html (Национальный доклад РФ по 

сохранению биоразнообразия). 

20.  http: // books.nap.edu/books/0309052270/ html / index.html  ЖурналBiodeversity II. 

Электронная версия 

21.  www.biodiv.org (сайт посвящен конвенции по биоразнообразию) 

22.  http: // www.biodiv.org (биоразнообразие и биобезопасность) 

 

г) Состав лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

№  
Наименование № договора (лицензия) 

1.  Windows 7 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г. 

2.  Office Standard 2016 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г. 

3.  

Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperksyTotalSecurity 

№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 

14.03.2019 г, продлена до 21 г. 

4.  Консультант+  

5.  Java 6.0;    

6.  

Система поиска текстовых 

заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№795 от 26.12.2018 (действителен до 30.12.2019 г) с 

ЗАО «Анти-Плагиат» продлена до 21 г. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «Биоразнообразие РСО-Алания» проводятся на факультете 

Географии и геоэкологии СОГУ в аудитории 26, оборудованной мультимедийной 

аппаратурой, меловой доской, ПК преподавателя, ПК обучающихся (10 шт.), программное 

обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-

zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google 

Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); 

возможность подключения к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-

http://www.studmedlib.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/login_russia/index.jsp
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://rosstat.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru
http://worldgeo.ru/
http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0849/biblio05.php
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://www.bsponline.org/index.html
http://www.nbii.gov/
http://www.sci.aha.ru/biodiv/
http://www.ihst.ru/org/rcmc/russian/docs/
http://www.ihst.ru/org/rcmc/russian/docs/report97/cont_r.html
http://www.biodiv.org/
http://www.biodiv.org/
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образовательную среду организации. Наборы  демонстрационного оборудования, учебно-

наглядных пособий,  раздаточного материала, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (комплекты карт, 

атласов, контурных карт, таблиц). 

 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

 

12. Лист обновления/актуализации 

Программа обновлена. 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры физической и социально-

экономической географии (протокол № _______от «_____»_________20___г.). 

 

Программа одобрена на заседании Совета факультета географии геоэкологии (протокол № 

_______от «_____ » ______________20___г.). 

или  

Программа актуализирована. Внесенные изменения и дополнения утверждены на 

заседании кафедры физической и социально-экономической географии (протокол 

заседания кафедры от « ____» 20____года № ____ ). 

 


	73. Назовите основные параметры биологического разнообразия (альфа-разнообразие).
	74. Перечислите индексы видового богатства и приведите примеры их применения.
	75. Перечислите индексы, основанные на относительном обилии видов и приведите примеры их применения.
	76. Каким образом можно провести анализ бета-разнообразия?
	77. Расскажите о методах оценки гамма-разнообразия наземных экосистем.
	11. Всемирная география – проект     http://worldgeo.ru/

