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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель:  

формирование экологического сознания, экологической культуры, обеспечивающих ком-

плексный подход к анализу и решению экологических проблем.  

Задачи:   

- раскрытие противоречий между обществом и природой, причин их возникновения и спо-
собов разрешения; 

- изучение основных способов взаимодействия общества и природы;  

- формирование навыков анализа экологических проблем, прогноза их дальнейшего раз-
вития и нахождения возможного оптимального эколого-экономического выхода из них; 

- анализ концепции устойчивого развития; 
- знакомство с учением о биосфере В.И. Вернадского как методологической основы гума-

нитарной экологии. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности базовые естественнона-
учные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, 
современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего 
химии, биологии) (ОПК-1); 

- способностью понимать и применять на практике методы управления в сфере природо-
пользования (ПК-8).  

Показателями компетенций являются: 
знания: 

� об основных проблемах экологии; 

� об основных причинах возникновения и обострения региональных экологических проблем; 

� о взаимосвязи экологических проблем, о существующих путях их преодоления. 
� виды антропогенного воздействия на окружающую природную среду, 
� последствия антропогенного воздействия на природу, 

� основные меры по защите окружающей среды; 

умения:  

 - диагностировать проблемы охраны природы; 

- разрабатывать практические рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого 
развития. 

навыки:  

- основ проектирования, экспертно-аналитической деятельности и  выполнения исследований с 
использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов. 
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2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) 
(общая трудоемкость в зачетных единицах: 3 ЗЕТ) 

Распределение 
по семестрам в ча-

сах 

 

Виды учебной работы 

Всего 
часов 

IV 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия 34 34 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа (СРС) 47 47 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

Вид итогового контроля (ЗАЧЕТ)   

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Объем в часах Номер 
раздела 

 

Наименование разделов 
 и тем дисциплины (модуля) Всего Л ПЗ КСР СРС 

1 Модуль 1. Экологические проблемы – 

результат взаимодействия Природы и 

Общества,  поиски модели адекватного 
сосуществования человека и природы. 

14 2 2 1 9 

2 Модуль 1. Глобальные и региональные 
экологические проблемы и угрозы XXI 

века. 

19 4 4 1 10 

3 Модуль 2. Аспекты использования энер-
гетических и сырьевых ресурсов Земли. 

15 2 2 1 10 

4 Модуль 2. Антропогенное воздействие 
на природу в России. 

15 2 2 1 10 

5 Модуль 3. Проблемы состояния окру-

жающей среды на территории Северо-
Западного Кавказа. 

15 2 2 1 10 

6 Модуль 3. Охрана природы. 15 2 2 1 10 

7 Модуль 3. Анализ экологического со-
стояния и вопросы устойчивого развития. 

15 2 2 1 10 

Итого 108 16 16 7 69 
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Содержание и методические рекомендации по некоторым темам дисциплины. 

Лекционные занятия. 

1. Экологические проблемы – результат взаимодействия Природы и Общества,  
поиски модели адекватного сосуществования человека и природы. 

 

Понятия об экологии и окружающей среде. Прямые и обратные связи природы и обще-
ства. Исторические этапы развития взаимоотношений человека и природы. Экологические кри-

зисы и революции. Учение о биосфере и основные особенности ее эволюции.  Ноосфера.  Био-
сферно-ноосферная теория В.И. Вернадского. Концепция ноосферы П. Тейяра де Шардена. Ги-

потеза Геи Дж. Лавлока. Проблемы коэволюции человека и природы. Антропогенная деграда-
ция биосферы. Ее экологические последствия, актуальность контроля состояния окружающей 

среды.  

 

2. Глобальные и региональные экологические проблемы и угрозы XXI века 
 

 Необходимость регулирования состояния окружающей среды и связанные с этим 

проблемы.  Основные глобальные тенденции и приоритетные экологические проблемы XXI ве-
ка.  Озоновые дыры, глобальное потепление, кислотные дожди, водные ресурсы. Экологиче-
ские проблемы  стран.  Дефицит водных ресурсов, деградация почв, рост нищеты. Истощение 
лесных массивов, морских и прибрежных ресурсов в странах Азии и Тихого океана.  Выбросы 

парниковых газов в атмосферу, загрязнение земель из-за сельскохозяйственной деятельности, 

рост количества отходов.    Проблемы водных и земельных ресурсов:  опустынивание, критиче-
ское состояние ресурсов грунтовых вод. Загрязнение природных вод. Воды суши – распростра-
нение, состояние, водообеспеченность различных регионов мира, проблема качества вод, эв-
трофикация и ацидификация водоемов. Мировой океан - загрязнения прибрежных зон и откры-

того моря. Уменьшение биологического разнообразия. Роль биологического разнообразия в 
функционировании экосистем, экономическая значимость биоразнообразия. Особенности про-
странственного распределения жизни на планете. Динамика биоразнообразия, прогноз.  
 

3. Аспекты использования энергетических и сырьевых ресурсов Земли 

 

Экологические составляющие политической концепции «общего достояния человечест-
ва» и ее интерпретации в разных странах.  Ресурсы планеты и сфера политики: нарастание 
взаимосвязи.  Классификации ресурсов.  Ресурсная подоплека региональных и международных 
конфликтов в политике различных групп стран. Глобальное измерение энергетической и сырь-
евой проблем и сфера политики. Территориально-пространственная неравномерность распре-
деления энергетических и сырьевых ресурсов планеты и ее влияние на международные отно-
шения. Ресурсы планеты как общечеловеческое достояние и проблема наднационального регу-

лирования их использования. Варианты понимания проблемы исчерпанности природных ре-
сурсов.  

4. Антропогенное воздействие на природу в России 

 Краткая характеристика РФ - географическое положение, административное деление, 
особенности климата, рельефа; социально-экономическая перестройка в Российской Федерации 

на рубеже веков. Общая характеристика состояния окружающей среды в Российской Федера-
ции. Качественное состояние воздушного бассейна, природных вод, земельного фонда, расти-

тельного и животного мира; зоны экологического бедствия в Российской Федерации. Основные 
факторы неблагополучия окружающей природной среды и факторы определяющие изменения в 
окружающей природной среде на территории Российской Федерации.  
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5. Проблемы состояние окружающей среды на территории Северо-Западного Кав-

каза 
 Социально-экономическая характеристика Северо-Западного Кавказа. Обзор при-

родно-климатических условий региона. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние 
воды и моря. Природные зоны, типичные для них растительность и животный мир. Формиро-
вание растительного и животного мира. типичные представители флоры и фауны; промышлен-

ная специализация. Экологические проблемы, связанные с лесо- и водопользованием, загрязне-
нием окружающей среды. Промышленная и сельскохозяйственная специализация. Особенности 

энергоресурсного потенциала; главные отрасли промышленности и экологические проблемы.  

 

6. Охрана природы 

Рациональное экономическое природопользование.  Экологическое природопользование 
и рыночные отношения.  Основные государственные требования к экологическим аспектам де-
ятельности предприятий в Российской Федерации.  Характер политических и финансовых вза-
имосвязей экологических движений, бизнеса и государства в России и за рубежом Экологиче-
ское нормирование и прогнозирование состояния окружающей среды. Выбор показателей 

оценки состояния среды Основные показатели состояния окружающей среды и требования к 
ним. Нормирование. Санитарно-гигиенические нормативы. Предельно допустимая концентра-
ция (ПДК). Экологические нормативы. Прогнозирование. Научное прогнозирование Поисковое 
прогнозирование. 

 

Задания некоторых практических занятий 

 

Задание №1. Определение состояния и состава орнитокомплексов как индикаторов 
антропогенной нагрузки. 

Состав и состояние орнитокомплексов может служить хорошим индикатором антропо-
генной нагрузки, особенно если в составе орнитокомплекса отмечаются синантропные виды 

(предварительно дать задание студентам – составить список синантропных видов птиц).  

Ход работы: на территориях с различной степенью антропогенной нагрузки (например, 
рекреационной) и условно фоновых закладываются маршруты около 20 км. Дается краткая ха-
рактеристика местообитания (фитоценоз, наличие и вид антропогенной нагрузки). При прове-
дении учета отмечается виды птиц, их количество, и расстояние на котором они были встрече-
ны. Полученные данные заносятся в соответствующую таблицу. Далее ведется пересчет птиц. 

Для упрощения подсчета вводят постоянные множители, которые показывают, во сколько раз 
нужно увеличить число особей, встреченных на 1 км маршрута, чтобы вычислить количество 
их на 1 кв.км. Постоянный множитель равен: для особей, обнаруживаемых близко - 40; для за-
меченных недалеко - 10; для отмеченных далеко - 3. 

Для практических расчетов рекомендуется пользоваться формулой: 

К= (40б + 10н + 3д)/ р 
где К - количество особей на 1 км2

; б - число птиц, отмеченных близко; н - число птиц, отме-
ченных недалеко; д - число птиц, отмеченных далеко; р - длинна учетного маршрута в км. 

На основании полученных данных делается вывод о степени антропогенной нагрузки и о ха-
рактере влияния на орнитокомплексы. 

Задание №2. Использование сообществ мелких млекопитающих как индикаторов урба-
низированных территорий.  

Мелкие млекопитающие (насекомоядные и грызуны) отвечают всем требованиям, 

предъявляемым к индикаторным видам. Сообщества мелких млекопитающих характеризуются 
легко получаемыми показателями, по изменению которых можно судить об изменении окру-

жающей среды.  
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Ход работы: выбрать местообитания (например, территории частной и многоэтажной за-
стройки), методом отлова животных (учетные линии ловушек Геро, выставляемых по 25 шт. в 
линию через 3-5 м, с приманкой). Отлов производится в течение 2 суток. Животные собираются 
каждое утро. Отловленные животные определяются до вида, осматриваются на наличие 
уродств, паразитов, устанавливается возраст, половая принадлежность, наличие эмбрионов, 
темных пятен (у самок), размер семенников (у самцов). Расчет относительного обилия (количе-
ство зверьков, приходящихся на 100 ловушко-суток) ведется по формуле: ON = (N / LS)*100, 

где ON – относительное обилие мелких млекопитающих; N – общее количество отловленных 
зверьков; LS – количество отработанных ловушко-суток. Полученные первичные данные зано-
сятся в соответствующую таблицу.  
По результатам обработки данных делается вывод о влиянии урбанизации на сообщества мел-
ких млекопитающих. 

Задание №3. Метод морфофизиологических индикаторов как способ индикации среды. 

Это занятие проводиться на базе практического занятии №9 либо при наличии у студентов по-
левого материала по мелким млекопитающим с использованием данного метода. 

Ход работы: в зависимости от специфики имеющегося материала (достаточное количе-
ство мелких млекопитающих одного вида), обработать зверьков с помощью метода морфофи-

зиологических индикаторов и сделать вывод о возможностях применения этого метода в целях 
биоиндикации. 

Задание №4. Использование зоопланктонных сообществ для оценки качества вод.  
Практический материал для проведения этого занятия может быть позаимствован у сту-

дентов занимающихся этой темой либо провести отбор проб. Предварительно дать задание сту-
дентам – составить список видов-индикаторов загрязнения, а так же какими показателями и ка-
кими представителями характеризуются поли-, мезо - и олигосапробные воды. 

Зоопланктонное сообщество, как и любое другое сообщество водной экосистемы (можно 
использовать фитопланктон, зообентос, дрифт гидробионтов (сносимых течением организмов), 
перифитон), характеризуется относительным постоянством видового состава, динамической 

устойчивостью, определенной присущей ему организацией. Изменение условий существования 
организмов отражается на видовом составе, количественных показателях, соотношении от-
дельных таксономических групп.  

Ход работы: выбрать условно чистый и загрязненный водоем (например, сточными во-
дами), сбор проб ведется по стандартной методике, обработка собранного материала – счетно-
весовым методом. Определяются такие показатели как видовой состав, численность гидробио-
нтов, плотность и биомасса. По результатам обработки данных сделать вывод о реакции зоо-
планктона на загрязнение. 

Задание №5. Определение загрязнений воздуха по снежному покрову.  
На основе полученных результатов можно составить карту загрязненности снежного по-

крова и определить источники загрязнения воздуха, а также степень и границы их влияния. 
Наиболее легко выявляются такие источники загрязняющих веществ, как котельные, автомо-
бильный транспорт, предприятия тяжелой и топливно-энергетической промышленности. 

Ход работы: для отбора проб выбирается несколько точек в разных участках города. В 

каждом пункте отбор с троекратной повторностью. Проба снега берется с 1 квадратного метра 
(до самого грунта). Снег раскладывается в пронумерованные пакеты. Содержимое пакетов рас-
топить, довести до комнатной температуры. Проверить загрязнение снега на водородный пока-
затель (рН). Для определения рН можно использовать индикаторную бумажку, смочив ее водой 

и сравнив ее цвет со шкалой цветности. Снег может иметь, как кислую, так и щелочную реак-
цию, в зависимости от преобладания тех или иных загрязняющих веществ. Если в снег попада-
ют основания различных кислот, он приобретает кислотную реакцию. Выпадение соединений 

металлов, ароматических углеводов защелачивает снег. 
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ПЛАНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическая работа. 
1. Экологические проблемы: 

а) понятие «экологические проблемы», 

б) оценка остроты экологических проблем, 

в) основные виды антропогенного воздействия на природу.  
Особенности региональных экологических проблем Северо-Кавказского региона 
 

Практическая работа. 
Географические и экологические проблемы Азовского и Черного морей. 

1. Физико-географическое положение Азовского и Черного морей. 

2. Краткая характеристика морей: 

а) происхождение и особенности строения котловин Азовского и Черного 
морей, 

б) гидрологические особенности, 

в) климатические особенности, 

г) морское биоразнообразие. 
3. Антропогенное воздействие на Азово-Черноморский бассейн: 

а) загрязнение вод морей, 

б) разрушение берегов Черного моря и проблемы их защиты, 

в) заболачивание берегов Азовского моря, 
г) заражение сероводородом вод Черного моря и его причины, 

д) распреснение вод Азовского моря, 
е) биологическая деградация морских видов и ее причины. 

4. Проблемы охраны Азовского и Черного морей.  

 

Практическая работа. 
Особо охраняемые природные территории РФ. 

1. Система особо охраняемых природных территорий (ООПТ): 

а) понятие ООПТ, б) виды охраняемых природных территорий и их особенности, 

в) история создания заповедного дела в России. 

2. Правовая основа природоохранного дела в России. 

3. Краткая характеристика современных охраняемых природных территорий (по 
природным зонам): 

а) название и категория, 
б) местоположение заповедника, 
в) дата и история создания, 
г) охраняемые виды и объекты, 

д) научно-исследовательская работа. 
4. Охраняемые природные территории Республики Адыгея. 
 

Практическая работа. 
Природные ресурсы России и экологические проблемы. 

1. Природные ресурсы: 

а) водные ресурсы, 

б) земельные ресурсы, 

в) лесные ресурсы. 

2. Экологическое состояние и проблемы: 

а) загрязнение атмосферы и состояние здоровья населения, 
б) эрозия почв и вторичное засоление, 
г) способы охраны природы. Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Оценить экологические проблемы России. 
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2. Какова экологическая политика РФ. Проведите анализ.  
 

4. Самостоятельная работа студентов 

 

Таблица 6. Содержание самостоятельной работы студентов 
 

Виды СРС 
№ Модули и темы 

обязательные дополнительные 
Неделя 

семестра 
Объем 

часов 

Модуль 1 

1. Экологические пробле-
мы – результат взаимо-
действия Природы и 

Общества,  поиски мо-
дели адекватного сосу-
ществования человека и 

природы.  

  

1-2  

2. 

Глобальные и регио-
нальные экологические 
проблемы и угрозы XXI 

века 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

(рефератов). Рефери-

рование периодиче-
ской литературы. 

Подготовка к лабо-
раторным занятиям 

Конспектирование 
дополнительной ли-

тературы. 

3-5 2 

Модуль 2 

3 

Аспекты использования 
энергетических и сырь-
евых ресурсов Земли 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

(рефератов). Рефери-

рование текста. 
Консультация с пре-
подавателем. 

Чтение дополни-

тельной литерату-
ры. 

6-8 2 

4. Антропогенное воздей-

ствие на природу в Рос-
сии 

Выполнение индиви-

дуальных заданий. 

Подготовка к лабо-
раторным занятиям. 

Чтение дополни-

тельной литературы 
9-11 2 

Модуль 3 

5. Проблемы состояние 
окружающей среды на 
территории Северо-
Западного Кавказа. 

Выполнение индиви-

дуальных заданий. 

Подготовка к лабо-
раторным занятиям. 

Чтение дополни-

тельной литературы 
12-15 2 

6. Охрана природы. 
Выполнение индиви-

дуальных заданий. 

Чтение дополни-

тельной литературы 
16-18  

 

Самостоятельная работа студентов взаимосвязана с аудиторной и контролируется препо-
давателем. На лекциях предлагаются для самостоятельного исследования некоторые задачи. На 
практических занятиях даются задания для самостоятельного исследования.  

Каждому студенту выдаются индивидуальные семестровые задания, для выполнения ко-
торых требуется самостоятельная работа. 

За выполнение задания студент получает определенное количество баллов. Однотипные 
задания собраны в разделы. Для получения зачета  в семестре необходимо набрать 70 баллов, 
выполнив хотя бы по одному заданию из каждого раздела. Тексты заданий приведёны ниже. 
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.Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Подготовить сообщение по проблемам охраны окружающей среды разных групп стран 

Азии, Европы, Америки Какая из стран применяет природоохранные нормативы, отличающие-
ся от других? Какие они? 

2. Какова современная экологическая ситуация в бывших странах социалистического ла-
геря Европы? Проанализировать где острота экологических проблем меньше, где больше.  

3. Проанализировать источники загрязнения Мирового Океана. 
4. Проанализировать биологические ресурсы Мирового Океана по океанам.  

5. Проанализировать источники загрязнения в Северо-Кавказском регионе. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Поясните фундаментальную роль природы для жизни человека 
2. Можно ли выделить главную экологическую проблему современного мира? Имеет ли к 

ней отношение сознание человека? Докажите или опровергните?  

3. Опишите основные недостатки интерпретации экологических проблем в СМИ?  

4. Концепцию устойчивого или экологически чистого развития, развития без разрушения 
обозначают как «sustainable development». Дайте разъяснение. 

 

Темы рефератов: 

Тема 1. Обоснование роли и места биологического мониторинга в системе экологиче-
ского мониторинга.  

Тема 2. Перспективы развития теории экологического мониторинга.  
Тема 3. Методы нормирования содержания в почвах, воде и воздухе загрязняющих ве-

ществ.  
Тема 4. Биоиндикация урбанизированных территорий.  

Тема 5. Прогнозирование биологических процессов. 
Тема 6. Проблема глобальных климатических изменений в отражении СМИ. 

Тема 7. Энергетика и проблемы окружающей среды. 

Тема 8. Деятельность международного сообщества, направленная на сохранение биораз-
нообразия  

Тема 9. Проблема развития и совершенствования системы экологического образования в 
региональном и глобальном масштабе. 

Тема 10. Основные положения концепции В.И.Вернадского по проблеме биосферно-
ноосферного развития. 

Тема 11. Основные положения Концепции Устойчивого развития. 
 

           4.1. Темы курсовых работ (проектов) 
                    

                            4.2. Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной работы
                                            обучающихся  

С                                             
                                                  Современные профессиональные базы и информационные справочные системы:  

                                                                      - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru;  
                                                                               - ФГБУ «Российская государственная библиотека» http://dvs.rsl.ru;  

                                                                                        - ЭБС АГУ на платформе аппаратно-программного комплекса ООО КДУ 
                                                                                                                           http://adygnet.bibliotech.ru;  

                                                                                                        - Экология и природопользование; 
                                                                                                                 - Экологический вестник России; 

                                                                                                                                            - Экология и промышленность России;  
                                                                                                                                                                       - Экология производства;                                              

          Основы природообустройства и защиты окружающей среды  Научный                                                              -  Научный журнал «Природообустройство». 
  

                                         - Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда;
 

                                                  охрана труда   
 



 11

Таблица 7. Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование, библиографическое 
 описание 

1 Валова (Копылова), В. Д. Экология [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Валова 
(Копылова). - М.: Дашков и Ко, 2012. - 360 с. -  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115790 

2 Карпенков, С.Х. Экология: учебник для вузов : в 2 кн. / С.Х. Карпенков. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Кн. 2. – 522 с. : ил. – Ре-
жим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454237 

3 Социальная экология : учебное пособие / авт.-сост. К.В. Харин, Е.В. Бондарь ; Севе-
ро-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Феде-
ральный университет (СКФУ), 2017. – 407 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494811 

4 Основы инженерной экологии : учебное пособие / В.В. Денисов, И.А. Денисова, 
В.В. Гутенов, Л.Н. Фесенко ; под ред. В.В. Денисова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. 

– 624 с. : ил., схем., табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599 

 

Таблица 8. Дополнительная  литература 
№ 

п/п 

Наименование,  библиографическое  описание 

1 Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы 

системной идентификации. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с. Режим доступа:  
URL: http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref  

 

 

Таблица 9. Электронные информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 «Экология и жизнь» Научно-популярный и образовательный журнал. Режим доступа 
– URL: http://www.ecolife.ru/ 

2 Официальный сайт ООН – www.un.org  

3 Сайт Всемирного саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге 
http://www.johannesburgsummit.org 

4 Официальный сайт Рамочной конвенции ООН по проблеме изменений климата  – 

http://www.unfccc.int 

5 Информационный проект Российского регионального экологического центра «Про-
блемы изменения климата»  – http://rusrec.ru/kyoto 

6 International Institute for sustainable development - http://www.iisd.org 

7 Club of Rome - http://www.clubofrome.org 

 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Используется программное обеспечение:  
        - Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN… 
                      (Microsoft Open License 47818824);  
       - Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN… (Microsoft Open License 47818824);  
       - Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU (65195558) 
                      (Software License Certificate 10981633).
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Практические задания выполняются в компьютерном классе (ауд. 328) с доступом к ло-
кальной сети университета и выходом в Интернет. Лекции сопровождаются презентациями, 

представляемыми через медиапроектор и интерактивную доску. 

В качестве учебного материала также используются географические карты и атласы, спе-
циальные таблицы, фонд Зоомузея АГУ 

7. Требования к уровню освоения дисциплины (модуля), оценка качества знаний 

 

После изучения разделов курса студент должен знать:  
- базовые модели, изучаемые в ходе курса;  
- методы исследования математических моделей.  

Студент должен уметь:  
- строить элементарные математические модели;  

- качественно исследовать построенные посредством дифференциальных уравнений ма-
тематические модели.  

Студент должен владеть:  
- техникой математического моделирования.  

 

Критерии оценки знаний студентов. В конце семестра по курсу проводится зачет. Имеется 
тестовое задание. Кроме этого студентам выдаются индивидуальные семестровые задания, для 
выполнения которых требуются навыки работы с литературой. 

Студент должен усвоить основные понятия, уметь строить простейшие модели, качест-
венно исследовать системы уравнений, описывающих динамику двух видов, владеть навыками 

математического моделирования.  
Требования для получения зачета:  
- посещение лекций, 

- посещение практических занятий, 

- выполнение семестрового задания, 
- выполнение тестового задания. 
 

8. Методические рекомендации преподавателю и методические указания обучаю-

щимся по  дисциплине (модулю) 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

 

В курсе «Математические модели в экологии» рассматриваются модели, описывающие взаи-

моотношения природы и общества, характеризующие влияние хозяйственной деятельности чело-
века на окружающую среду – так называемые экономико-экологические модели. Актуальность 
предмета вытекает из остроты стоящих перед обществом экологических проблем и насущной не-
обходимости их комплексного решения. Применение математических методов позволяет на основе 
точного математического аппарата оценить состояние окружающей среды и характер влияния на 
нее человеческой деятельности, с помощью моделей проанализировать поведение системы «при-

рода – общество» в различных обстоятельствах и выбрать наилучший вариант развития. 
Изложение предмета опирается на такие разделы математики, как «Исследование операций», 

«Теория игр», «Методы оптимизации», «Теория оптимальных процессов», «Математическая эко-
номика», «Системный анализ» и может, в свою очередь, стать основой для ряда спецкурсов, на-
пример, «Математические модели глобального развития». 

Материал курса предусматривает анализ особенностей экономико-экологического моделиро-
вания, а также изучение различных типов математических моделей, учитывающих экологические 
факторы: имитационных, балансовых, оптимизационных и др. Попутно излагаются основы сис-
темного подхода, используемого при моделировании и анализе сложных систем, применительно к 
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конкретным экологическим исследованиям. Теоретическая часть сопровождается примерами эко-
номико-экологических моделей разного типа. 

В учебном процессе используются аудиторные (лекционные и лабораторные) занятия и пре-
дусмотрена самостоятельная работа студентов (чтение специальной литературы, изучение приме-
ров, решение задач). 

На аудиторных занятиях даются основные понятия, математические модели, методы их ре-
шения и анализа полученных результатов, рассматриваются примеры. Более углубленное изучение 
предмета выносится на самостоятельную работу. В течение семестра проводится контрольная ра-
бота, по итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет. 

Для успешной сдачи зачета студенты должны посещать лекции, активно работать на лабора-
торных занятиях, написать контрольную работу и ответить правильно на два теоретических вопро-
са из разных разделов курса. При неправильном или неполном ответе может быть задан дополни-

тельный вопрос. В случае невыполнения контрольной работы на зачете могут быть предложены 

задачи, сравнимые по сложности с теми, которые предлагались в качестве контрольных заданий. 

Оценка «незачтено» ставится при отсутствии правильных ответов на теоретические вопросы и не-
способности решить практическую задачу. 

Все задачи следует подробно разбирать со студентами у доски. 

В ходе данного курса студент должен освоить основные методы компьютерного модели-

рования простейших физических систем с использованием наиболее распространенных чис-
ленных методов и алгоритмов. При изучении данного курса студенты должны уже в полной 

мере владеть языками программирования (главным образом, Pascal, Maple) и основами числен-

ных методов, уметь использовать графические и анимационные возможности современных 
компьютеров для решения разнообразных прикладных задач. 

 

Методические указания студентам 

 

При самостоятельной работе допускается использование любой литературы и Интернет-
ресурсов: материалов сайтов рекомендованных преподавателем и результатов поиска в различ-
ных системах. Одобряется обращение к преподавателю за консультациями. Материал, закон-

спектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из основных и до-
полнительных литературных источников, а также из сети Интернет. 

 

Методические рекомендации по организации учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дис-
циплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10-15 минут. 
Повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к лабораторному занятию – 1 час. 
Тогда общие затраты времени на освоение курса студентами составят около 2,5 часов в 

неделю. 

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисципли-

ны»). При изучении математической экологии следует внимательно слушать и конспектировать 
материал, излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 
рекомендуется следующая последовательность действий: 

После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и обдумать 
текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10-15 минут). 
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При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, поду-

мать о том, какая может быть следующая тема (10-15 минут). 
В течение недели выбрать время для работы с литературой по математическому моде-

лированию в области экологии (1 час). 
3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. Ре-

комендуется использовать методические указания и материалы по курсу математических моде-
лей в экологии, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на факультетском сер-
вере. 

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и книги по матема-
тической экологии. Литературу по курсу моделирования в экологии желательно изучать в биб-

лиотеке и через ЭБС. Полезно использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, 
придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 
добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной 

главы желательно выполнить несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кро-
ме того, очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о 
чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл, для чего служат и какими 

свойствами обладают используемые здесь математические модели и методы. При изучении 

теоретического материала всегда полезно рисовать схемы или графики. 

5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций необ-

ходимо пользоваться учебниками по теории математической экологии. Вместо «заучивания» 

материала важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к зачету 
нужно освоить теорию: разобрать определения всех понятий и постановки математических мо-
делей, изучить методы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых за-
дач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо комментировать свои действия и 

не забывать о содержательной интерпретации. 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами. При 

выполнении контрольной работы необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по 
каждой теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в 
данном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общий план ре-
шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в ме-
тодическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попро-
бовать выполнить аналогичное задание самостоятельно. 

 

9.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов  

  

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обу-
чения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависи-

мости от их индивидуальных особенностей:  

 для слепых и слабовидящих:   
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;   

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;   

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;   
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;   
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;   

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере.   
 для глухих и слабослышащих:   
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- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования;   
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;  
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.   
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;   

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;   

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере.   
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.   
  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 
учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается ис-
пользование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использо-
ваться собственные технические средства.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.�  

  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интер-
нет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-
приятия информации:  

 для слепых и слабовидящих:  
- в печатной форме увеличенным шрифтом;  

- в форме электронного документа;  
- в форме аудиофайла.  
 для  глухих и слабослышащих:  
- в печатной форме;  
- в форме электронного документа.  
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- в печатной форме;  
- в форме электронного документа;  
- в форме аудиофайла.  

  

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная биб-
лиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения.   
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