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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Раскрыть закономерности формирования и развития биосферы под воздействием геофизических и геохимических

факторов космического и земного происхождения, показать взаимозависимость процессов происходящих в

биосфере и других оболочках Земли.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

Способен применять знание биофизических, физиологических, биогеохимических, мембранных процессов,  основ

функционирования экосистем различного уровня в профессиональной деятельности

ПК-5

ПК-5.1 Знает: сущность и основные закономерности биофизических, физиологических, биогеохимических, мембранных

процессов, основы функционирования экосистем различного уровня

ПК-5.2 Умеет: использовать знания биофизических, физиологических, биогеохимических, мембранных процессов, основ

функционирования экосистем различного уровня в профессиональной деятельности

ПК-5.3 Владеет: навыками применения знаний биофизических, физиологических, биогеохимических, мембранных

процессов, основ функционирования экосистем различного уровня в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального

саморазвития и самосовершенствования; способность к самоорганизации и самообразованию.

3.1.2 Закономерности распределения химических элементов в различных геосферах Земли, законы их сочетания и

миграции в биосфере; закономерности и особенности влияния различных геофизических факторов на

составляющие биосферы; происхождение, структуру и распространение доминирующих видов природных и

культурных ландшафтов в основных почвенно-климатических и географических поясах России; происхождение,

состав и свойства Земли; процессы образования минералов и пород, породообразующие минералы и горные

породы, процессы внешней и внутренней динамики Земли; сущность физико-химических процессов,

происходящих в атмосфере, гидросфере и атмосфере; основные физические явления.

3.1.3 Источники техногенного загрязнения биосферы; основные биомы; природные зоны и подзоны территории России;

климатические особенности регионов, взаимосвязь биотических и абиотических компонентов в них, степень

антропогенной нагрузки; потенциальные источники опасности техногенного характера в каждом из федеральных

округов; основы теории систем.

3.1.4 Основные полевые и лабораторные методы изучения биологических систем и их химического состава; основные

математические методы планирования эксперимента; методы статистической обработки результатов изучения

химического состава объектов окружающей среды.

3.2 Уметь:

3.2.1 Критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и

устранения недостатков; творчески самореализовываться на основе адекватной самооценки; использовать

полученные знания, интернет ресурсы и электронные базы библиотек в самостоятельной работе; ориентироваться

в системе современных знаний, пользоваться информационной научной базой в целях оперативного поиска

необходимых сведений и аргументации своих профессиональных решений.

3.2.2 Ориентироваться в данных по химическому составу различных природных сред и объектов; прогнозировать

возможные пути миграции и трансформации химических соединений в объектах окружающей среды и их

воздействие на экосистемы; решать задачи, связанные с физико-химическими процессами в атмосфере,

гидросфере и почвенном слое.

3.2.3 Анализировать и давать оценку состояния природной среды при воздействии различных химических и

физических объектов; прогнозировать изменение качества объектов окружающей среды под воздействием

химических и физических объектов; оценивать степень опасности загрязнения природной среды; анализировать,

переоценивать свой профессиональный и социальный опыт; прогнозировать последствия своей

профессиональной деятельности с точки зрения биосферных процессов.

3.2.4 Работать с литературными источниками по биологии; проводить контроль и оценку состояния как отдельных

компонентов природной среды: атмосферы, почв, растительности, водных объектов так и природных компонентов

в целом с учетом сложившихся в них взаимосвязей.

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть):

3.3.1 Навыками самооценки, самовоспитания; культурой мышления, способностью к восприятию информации,

обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её достижения; навыками самостоятельной работы с

научной литературой.

3.3.2 Представлением о химическом составе элементов окружающей среды, методах их изучения; о процессах

миграции и накопления различных химических элементов; о географических закономерностях распространения и

поведения химических элементов; о воздействии различных геофизических факторов на живые организмы и

эволюцию биосферы.
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3.3.3 Навыками планирования и осуществления мероприятий по охране природы, разумно сочетая хозяйственные и

экологические интересы; знаниями о системной организации биосферы, природных и антропогенных экосистем, о

процессах обмена веществом и энергией между системами разных уровней.

3.3.4 Современными научными методами познания природы на уровне, необходимом для решения задач, имеющих

естественно научное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций; навыками

полевых наблюдений с использованием современных приборов и оборудования, ведения полевого дневника,

организации стационарных и маршрутных наблюдений.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Геохимия биосферы

1.1 Введение в геохимию биосферы.

Основные понятия термины и определения, учение о биосфере,

геохимии биосферы и её связь с другими науками. Этапы развития

геохимии биосферы и её основоположники. Научный вклад в

данную дисциплину В. Гольдшмидта, В.И. Вернадского, А.Е.

Ферсмана, В. Полынова, А.М. Глазовской, А. Саукова, А.

Перельмана, В. Ковальского, Н. Касимова и др. Задачи биогеохимии.

Геохимические методы исследования биосферы и окружающей

среды. Био-геохимическая, литогеохимическая, гидрохимическая

съёмка. Физико-химические методы исследования биологических

объектов. /Лек/

26 0

1.2 Атомный номер и распространённость химических элементов.

Химические элементы в космическом пространстве и формирование

геосфер Земли. Строение Земли. Химический состав разных

оболочек планеты. Хи-мический состав литосферы. Геохимическая

классификация элементов по В. Гольдшмидту и В.И. Вернадскому.

Закономерности распространения химических элементов в

литосфере. Закон Кларка-Вернадского. Кларки концентрации и

рассеивания. Категории геохимической распространённости

химических элементов. Энергетические источники геохимических

процессов. Этапы формирования и эволюция литосферы. /Лек/

26 0

1.3 Характеристика гидросферы планеты Земля. Происхождение

гидросферы. Источники формирования химического состава

гидросферы. Химический состав пресных и солёных вод. Роль

гидросферы в формировании и функционировании биосферы. /Лек/

26 0

1.4 Строение и химический состав атмосферы планеты. Происхождение

и этапы эволюции атмосферы. Роль живого вещества в

формировании атмосферы. Уникальность атмосферы Земли и

проблемы, связанные с её загрязнением. Проблема сохранения

озонового слоя. /Лек/

26 0

1.5 Организация вещества в биосфере. Уровни организации живого

вещества в биосфере.

Живое вещество. Особенность химического состава живых

организмов и соотношение состава космических тел и объектов.

Роль химических элементов в живых организмах. Избыточные и

недостаточные элементы в организме. Селективность

биологического накопления химических элементов в растениях и

животных. Биогеохимические индикаторы. Химические элементы

как катализаторы биохимических процессов. Барьерный и

безбарьерный тип поглощения элементов живыми организмами.

Эволюционный процесс и геохимическая адаптация организма. /Лек/

26 0

1.6 Миграция химических элементов.

Внешние и внутренние факторы миграции. Окислительно-

восстановительные условия миграции. Кислотно-щелочные условия

мигра-ции. Геохимические потоки, барьеры, их типы. Подвижность

элементов. Роль коллоидных систем и процессов сорбции в

миграции элементов. Влияние давления, температуры на скорость

миграционных процессов. Механическая, водная, воздушная,

биологическая миграция.

Техногенная миграция. Техногенез. Технофильность элементов.

Техноген-ные потоки вещества в биогеоценозе. Виды техногенной

миграции. Техно-генные почвы, илы, коры выветривания,

эвтрофикация водоёмов. /Лек/

26 0
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1.7 Распространённость и миграция химических элементов в биосфере.

Биологический круговорот элементов. Биогеохимический

круговорот. Биогеохимические циклы. Живые организмы как

факторы концентрации и миграции элементов.

Круговорот азота, фосфора, кальция, кремния в биосфере.

Биологическая роль кислорода, углерода и водорода. /Лек/

26 0

1.8 Геохимия природных и природно-антропогенных ландшафтов.

Геохимические ландшафты. Элементарный ландшафт. Автономные

ланд-шафты, сопряжённые ландшафты. Геохимическое сопряжение.

Структура ландшафтов. Биогеоценоз.

Основные типы ландшафтов и их геохимические формулы. Геохимия

при-родных, антропогенных и техногенных ландшафтов.

Картирование ландшафтов как метод геохимического исследования

состояния природной среды. /Лек/

26 0

1.9 Биогеохимические провинции и аномалии. Природное и техногенное

загрязнение среды и заболеваемость населения.

Дефицитные и избыточные элементы. Биогеохимическое

районирование территории России. Типы геохимических провинций.

Геохимические аномалии и эндемические болезни. Медико-

геохимическое районирование.

Типы химических загрязнений. Химические вещества, вызывающие

онкологические заболевания, поражение центральной нервной

системы, кроветворных, органов дыхания, наследственную

патологию. Природные и техногенные источники токсичных

веществ. Трансформация и миграция загрязнителей в почве,

атмосфере и гидросфере. Предельно допустимые концентрации

вредных веществ. Методы обнаружения и количественной оценки

загрязнений. Эколого-геохимические оценки состояния окружающей

среды. /Лек/

26 0

Раздел 2. Геофизика биосферы

2.1 Энергия Солнца как основной источник энергии биосферы.

Кибернетическая модель вселенной и биосферы. Виды излучения

Солнца. Процессы, протекающие на Солнце, их периодичность и

цикличность. Радиационные поля вокруг Земли, их возникновение и

значение для биосферы. Глобальное магнитное поле Земли, его

изменение во времени, роль в формировании биосферы.

Введение в геофизику биосферы.

Предмет, задачи и методы геофизических исследований биосферы.

Понятие экологической геофизики. Этапы становления геофизики

биосферы, как научной дисциплины. Значение работ В.И.

Вернадского и А.Л. Чижевского в развитии учения о биосфере и

солнечно-земных связях. /Лек/

26 0

2.2 Гравитационное поле Земли и планет Солнечной системы.

Основные параметры гравитационного поля Земли. Аномальные

значение гравитационного поля на поверхности Земли.

Оптимальные значения поля для формирования биосферы.

Особенности развития биообъектов в условиях невесомости.

Гравитационное воздействие Луны и других космических тел на

формирование приливных процессов в гидро- и литосфере. Значение

приливных процессов на возникновение и развитие биосферы. /Лек/

26 0

2.3 Электромагнитные поля Земли.

Электрическое поле Земли и его характеристики. Магнитное поле

Земли и его особенности. Физические параметры электромагнитных

полей.

Электромагнитные поля и жизнедеятельность организмов.

Биоинформационная функция природных электромагнитных полей.

Навигационная функция полей. Электромагнитная физиологическая

регуляция живых организмов. Фотопериодизм. Биоритмология

живых организмов, её причина и следствие. Электромагнитные поля

биологических объектов, их значение в функционировании

организмов. /Лек/

26 0

2.4 Радиационные поля Земли.

Источники околоземных и земных радиационных полей.

Географическое распространение глобальных и региональных

радиационных полей. Влияние радиации на развитие биосферы.

Природные радиационные поля и процессы мутации. Проблема

радона. Тепловое лучистое равновесие Земли. /Лек/

26 0
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2.5 Сейсмические природные и техногенные факторы в развитии

биосферы.

Сейсмомагнитные, сейсмоэлектрические и сейсмогравитационные

явления. Аномальные зоны сейсмоактивности, их распространение.

Сейсмическое и микросейсмическое районирование территории.

Роль сейсмических процессов в формировании и развитии

биосферы. /Лек/

26 0

2.6 Физика атмосферы и гидросферы.

Циркуляция воздушных масс в атмосфере Оптические, акустические

и электрические явления в атмосфере. Мировой океан. Циркуляция

воды в океане. Гравитационные волны в мировом океане.

 /Лек/

26 0

2.7 Климат Земли. Понятия «климат» и «погода». Современный

глобальный климат и условия его формирования. Энергетический

баланс биосферы. Роль взаимодействия литосферы, атмосферы и

гидросферы в формировании климатических явлений. Парниковый

эффект. /Лек/

26 0

Раздел 3. Практические занятия

3.1 Основы учения В.И. Вернадского о биосфере.

Определение биосферы. Структура биосферы. /Лаб/

26 2

3.2 Строение литосферы и её химический состав. Макро и

микроэлементы. Пределы содержания макро и микроэлементов в

основных типах почв. Влияние химического состава минеральной

части почвы на живые организмы. /Лаб/

26 2

3.3 Гидросфера. Структура современной гидросферы. Химический

состав пресных и солёных вод. Факторы определяющие состав и

свойства пресных вод. Физические параметры гидросферы,

влияющие на живые организмы. Загрязнение вод. Источники

загрязнения. Основные загрязняющие вещества. Охрана вод от

загрязнения. /Лаб/

26 2

3.4 Атмосфера Земли. Физические и химические свойства атмосферы.

Важнейшие факторы, влияющие на процессы в современной

атмосфере  /Лаб/

26 2

3.5 Живое вещество. Роль химических элементов в живых организмах.

Избыточные и недостаточные элементы в организме. Селективность

биологического накопления химических элементов в растениях и

животных. Биогеохимические индикаторы. Химические элементы

как катализаторы биохимических процессов. Барьерный и

безбарьерный тип поглощения элементов живыми организмами.

Почвы. Химический состав почв. /Лаб/

26 0

3.6 Внешние и внутренние факторы миграции химических элементов.

Окислительно-восстановительные условия миграции. Кислотно-

щелочные условия миграции. Подвижность элементов. Роль

коллоидных систем и процессов сорбции в миграции элементов.

Влияние давления, температуры на скорость миграционных

процессов.

Техногенная миграция. Техногенные почвы, илы, коры

выветривания, эвтрофикация водоёмов. /Лаб/

26 0

3.7 Биогеохимический круговорот веществ в природных и

антропогенных экосистемах.

Отличия круговоротов веществ в природных и искусственных

экосистемах. Ресурсный цикл.  Баланс веществ в круговоротах.

Особенности круговорота веществ в основных типах

экосистем. /Лаб/

26 0

3.8 Геохимические ландшафты. Элементарный ландшафт. Автономные

ландшафты, сопряжённые ландшафты. Геохимическое сопряжение.

Структура ландшафтов. Биогеоценоз. Основные ландшафты

биосферы. /Лаб/

26 0

3.9 Техногенное химическое загрязнение.

Основные химические агенты загрязнения биосферы. Методы

обнаружения и количественной оценки загрязнений. Эколого-

геохимические оценки состояния окружающей среды. /Лаб/

26 2
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3.10 Использование геофизических методов в изучении биосферы.

Характеристика основных физических и геофизических методов

исследова-ния окружающей среды. Основные методы изучения

отдельных компонентов биосферы. Физические принципы

геофизических методов.

Воздействие Солнца на биосферу Земли и живые организмы. Виды

излучения Солнца и их действие на биологические объекты.

Циклические процессы на Солнце. Солнечные циклы и их влияние

на биосферу. /Лаб/

26 0

3.11 Гравитационное поле Земли и гравитационные воздействия на

живые организмы и организм человека.

Участие гравитационных сил в эволюции живых организмов и

биосферы Земли. Особенности развития организмов в условиях

невесомости.

Влияние гравитации на функционирование живых организмов.

Медицинские проблемы гравитации. Роль гравитации при создании

искусственных экосистем. /Лаб/

26 0

3.12 Электромагнитные поля и жизнедеятельность организмов.

Естественное электромагнитное поле Земли, его происхождение и

влияние на эволюцию живых организмов. Влияние

электромагнитного поля на различные структуры живых организмов.

Ориентация растений и животных в электромагнитном поле Земли.

Медико-биологические аспекты влияния электромагнитных полей на

здоровье человека. Типы физических загрязнений окружающей

среды. /Лаб/

26 0

3.13 Техногенные радиационные поля и их влияние на биосферу.

Основные источники техногенных радиационных полей

Влияние техногенных радиационных полей на живые организмы.

Мутации, вызванные радиационным облучением. Медико-

физиологические последствия радиационного облучения

биообъектов. /Лаб/

26 0

3.14 Влияние техногенных возмущений физических полей на

окружающую среду и здоровье человека.

Антропогенные воздействия на геофизические поля и их

последствия для биосферы. /Лаб/

26 0

3.15 Физика атмосферы и гидросферы.

Влияние состояния и взаимодействия атмосферы и гидросферы на

климат Земли. Эволюция климата Земли. Факторы, вызывающие

изменение  климата. Возможные сценарии изменения климата в

будущем. /Лаб/

26 0

3.16 Природные катастрофы и развитие биосферы.

Характеристика основных видов природных катастроф, их причины

и следствия для биологических систем. Техногенез и природные

катастрофы. /Лаб/

26 2

3.17 Подготовка к лекциям, лабораторным, практическим и семинарским

занятиям и т. д.

Самостоятельное изучение разделов и тем учебной дисциплины

Тема:

1. Круговорот основных элементов-биофиллов в биосфере (углерод,

кислород, азот, фосфор, кальций, калий, сера)

2. Химические элементы - катализаторы биохимических процессов

3. Теории глобального изменения климата Земли

Реферат                                                                                    /Ср/

176 0

3.18  /Экзамен/ 276 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения  текущего контроля и

промежуточной аттестации. Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложении 1 и 2.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.
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Авторы, составители Заглавие Издательство,

годЛ.1 Наумов, Г. Б. М.: Академия,

2010

Геохимия биосферы: учеб. пособие для студентов вузов 

Л.2 Кауричев И.С.,

Степанова Л.П.,

Савич В.И., Яковлева

Е.В.

Орел :

Орлов.ГАУ,

2014

Экогеохимия ландшафтов [Электронный ресурс]: учеб. пособие

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71517

Л.3 Дабах Е.В. Киров:

ВГСХА, 2010

Понятие о минералах. Классификация минералов. Минералогический

состав почв [Электронный ресурс]: метод. указания к лаб.-практ. занятиям 

Режим доступа: http://90.156.226.97/MarcWeb2/Default.asp

Л.4 Г.Ф. Журавлева, Д.К.

Магзанова

М.: Кнорус,

2017

Основы учения о биосфере (общие вопросы) ) [Электронный ресурс]: учеб.

пособие

Режим доступа: https://www.book.ru/book/921285

Л.5 Шихова, Л. Н. Киров: Вят.

ГСХА, 2018

Геохимия и геофизика биосферы: учебно-метод. пособие для

самостоятельной работы обучающихся очной формы по направлению

подготовки 06.03.01 - Биология

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с

экрана

Э2 Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7

AOL NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL,

Win Home 10 All Languages Online Product Key License)

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS

OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc)

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс

6.3.2.2

6.3.2.3 Информационная справочная система: Гарант

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, Режим доступа:

http://90.156.226.97/MarcWeb2/Default.asp

6.3.2.5 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru, Режим доступа: http://elibrary.ru/

6.3.2.6 Профессиональная база данных: Единое окно доступа к информационным ресурсам, Режим доступа:

http://window.edu.ru/

6.3.2.7 Профессиональная база данных: Единое окно доступа к образовательным ресурсам, Режим доступа:

http://fcior.edu.ru/

6.3.2.8 Профессиональная база данных: Зарубежный электронный ресурс издательства SpringerNature, Режим

доступа:http://springernature.com

6.3.2.9 Профессиональная база данных: Зарубежный электронный ресурс издательства Elsevier, Режим

доступа:http://elsevier.com

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплине (модулю), представлено в Приложении 3.

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

Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.

При проведении аудиторных занятий предусмотрено применение следующих инновационных форм учебных занятий,

развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские

качества: работа в малых группах; дискуссия; обсуждение и разрешение проблем; творческие задания; разбор конкретных

ситуаций. Количество часов занятий в интерактивных формах определено учебным планом.

Практическая подготовка при реализации дисциплины организуется путем проведения лабораторных работ и иных

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:
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–самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины);

–подготовка к лабораторным занятиям;

–подготовка к мероприятиям текущего контроля;

–подготовка к промежуточной аттестации.

При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на ключевые понятия, несущие

основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины.

1. Самостоятельное изучение тем дисциплины

Для работы необходимо ознакомиться с учебным планом дисциплины и установить, какое количество часов отведено

учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу с преподавателем на лекционных и практических

(семинарских), лабораторных занятиях, а также на самостоятельную работу. С целью оптимальной самоорганизации

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы,

чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. Целесообразно начать работу с изучения теоретического

материала, основных терминов и понятий курса и с письменных ответов на индивидуальные и тестовые задания.

2. Подготовка к лекционным и  лабораторным занятиям. Традиционной формой преподнесения материала является лекция.

Курс лекций по предмету дает необходимую информацию по изучению закономерностей и тенденций развития объекта и

предмета исследования изучаемой дисциплины. Лекционный материал рекомендуется конспектировать. Конспекты

позволяют обучающемуся не только получить больше информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в

дальнейшем - лучше освоить.

3. Подготовка к лабораторным занятиям носит различный характер как по содержанию, так и по сложности исполнения.

Многие лабораторные занятия требуют большой исследовательской работы, изучения дополнительной научной

литературы. Прежде чем приступить к выполнению такой работы, обучающемуся необходимо ознакомиться обстоятельно с

содержанием задания, уяснить его, оценить с точки зрения восприятия и запоминания все составляющие его компоненты.

Результаты эксперимента, графики и т.д. следует стремиться получить непосредственно при выполнении работы в

лаборатории. Лабораторная работа считается выполненной только в том случае, когда отчет по ней принят. Чем скорее

составлен отчет после проведения работы, тем меньше будет затрачено труда и времени на ее оформление.

4. Подготовка к мероприятиям текущего контроля. В конце изучения каждой темы может проводиться тематическая

контрольная работа, которая является средством промежуточного контроля оценки знаний. Подготовка к ней заключается в

повторении пройденного материала и повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в

выполнении заданий для самостоятельной работы.

5. Подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к  экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством промежуточного

контроля. Подготовка к  экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой литературы и других

источников, повторение материалов лабораторных занятий. В процессе подготовки к экзамену выявляются вопросы, по

которым нет уверенности в ответе либо ответ обучающемуся не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на

консультации, которая проводится перед экзаменом.



Приложение 1 
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1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины «Геохимия и гео-

физика биосферы» и предназначен для оценки планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций (п.2) в процессе изучения данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме экза-

мена. 

ФОС разработан на основании: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 06.03.01 - Биология, профиль Биоэкология, утверждённый приказом Министерства образования 

07.08.2020 г. № 920; 

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

Биология, профиль Биоэкология; 

- положения «О формировании фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации обуча-

ющихся по образовательным программам высшего образования». 

 

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

программы 

 способен применять знание биофизических, физиологических, биогеохимических, мембранных про-

цессов,  основ функционирования экосистем различного уровня в профессиональной деятельности 

(ПК-5). 

 

Этапы формирования компетенций 

Код формируе-

мой компетенции 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы 

Начальный этап  Основной этап Заключительный этап 

ПК-5 Б1.О.19 Физиология челове-

ка и животных 

Б1.В.01 Биофизика клетки 

Б2.В.01.01(У) Учебная прак-

тика (практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков) 

Экология растений с осно-

вами фитоценологии 

Б1.О.22 Биохимия 

Б1.В.02 Физиология расте-

ний 

Б1.В.04 Геохимия и геофи-

зика биосферы 

Б1.В.06 Экологическая фи-

зиология 

Б1.В.13 Экология популяций 

и сообществ 

Б1.В.ДВ.01.01 Экологиче-

ская химия 

Б1.В.ДВ.01.02 Химические 

методы контроля окружаю-

щей среды 

Б2.В.01.04(У) Учебная прак-

тика (практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков) 

Специальная по экологии 

Б2.В.02.01(П) Практика по 

профилю профессиональной 

деятельности 

Б1.В.10 Гигиена человека и 

животных 

Б1.В.17 Методы экологи-

ческих исследований 

Б1.В.18 Теория систем 

ФТД.В.02 Ландшафтоведе-

ние 

Б2.В.02(У) Научно - иссле-

довательская работа 

Б2.О.04.01(П) Предди-

пломная практика, в том 

числе научно - исследова-

тельская работа 

Б3.О.01.01 Подготовка к 

процедуре защиты и защи-

та выпускной квалифика-

ционной работы 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Код и наименование 

формируемых ком-

петенций 

Код и наименование индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование 

контролируе-

мых разделов 

и/или тем в 

соответствии 

с содержанием 

РПД 

Наименование 

оценочного 

средства про-

межуточной 

аттестации 

ПК-5 

Способен применять 

знание биофизиче-

ских, физиологиче-

ских, биогеохимиче-

ских, мембранных 

ПК-5.1 Знает: сущность и основные законо-

мерности биофизических, физиоло-

гических, биогеохимических, мем-

бранных процессов, основы функ-

ционирования экосистем различного 

уровня 

Разделы 1-3 

содержания 

рабочей про-

граммы дисци-

плины. 

Экзамен  



процессов,  основ 

функционирования 

экосистем различно-

го уровня в профес-

сиональной деятель-

ности. 

ПК-5.2 Умеет: использовать знания биофи-

зических, физиологических, биогео-

химических, мембранных процессов, 

основ функционирования экосистем 

различного уровня в профессио-

нальной деятельности 

 

Для оценки сформированности соответствующих компетенций по дисциплине «Геохимия и геофизика биосфе-

ры» применяется аналитическая четырехбальная шкала оценивания: 

 

№ Критерии оценивания 

Шкала оценивания 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетворитель-

но 
хорошо отлично 

Описание показателя 

1 

Уровень усвоения обу-

чающимся теоретиче-

ских знаний и умение 

использовать их для ре-

шения профессиональ-

ных задач 

Низкий уровень 

усвоения материа-

ла. Продемон-

стрировано незна-

ние значительной 

части программ-

ного материала  

Представлены 

знания только ос-

новного материа-

ла, но не усвоены 

его детали 

Твердое знание 

материала 

Высокий уровень 

усвоения материа-

ла, продемонстри-

ровано умение 

тесно увязывать 

теорию с практи-

кой 

2 Логичность, обоснован-

ность, четкость ответа на 

вопросы 

Существенные 

ошибки, нет отве-

тов на дополни-

тельные уточня-

ющие вопросы 

Неточности в от-

ветах, недостаточ-

но правильные 

формулировки, 

нарушения логи-

ческой последова-

тельности в изло-

жении программ-

ного материала. 

Грамотное и по 

существу изложе-

ние теоретическо-

го материала, не 

допуская суще-

ственных неточ-

ностей в ответе на 

вопрос 

Исчерпывающе 

последовательно, 

четко и логически 

стройно излагает-

ся теоретический 

материал 

3 Работа в течение семест-

ра, наличие задолженно-

сти по текущему контро-

лю успеваемости. 

Имеются много-

численные про-

пуски занятий, 

задолженность по 

текущему контро-

лю знаний 

Имеются пропус-

ки занятий, ча-

стичная задол-

женность по те-

кущему контролю 

знаний 

Активная, Задол-

женность отсут-

ствует 

Активная, Задол-

женность отсут-

ствует 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Геохимия и геофизика биосферы» 

 

1. Атомный номер и распространённость химических элементов. Химические элементы в космическом про-

странстве и формирование геосфер Земли.  

2. Геохимическая классификация элементов по В. Гольдшмидту и В.И. Вернадскому. Закономерности распро-

странения химических элементов в литосфере. Закон Кларка-Вернадского.  

3. Кларки концентрации и рассеивания. Категории геохимической распространённости химических элементов.  

4. Энергетические источники геохимических процессов.  

5. Живое вещество. Особенность химического состава живых организмов и его отличия от состава космиче-

ских тел и объектов.  

6. Роль химических элементов в живых организмах. Избыточные и недостаточные элементы в организме.  

7. Селективность биологического накопления химических элементов в растениях и животных. Биогеохимиче-

ские индикаторы.  

8. Химические элементы как катализаторы биохимических процессов. 

9. Барьерный и безбарьерный тип поглощения элементов живыми организмами. Эволюционный процесс и 

геохимическая адаптация организма. 

10. Почвы. Химический состав почв. Элементный состав почв. Особенности элементного состава разных почв и 

его связь с функционированием экосистем.  

11. Почвенные растворы, их состав, свойства. Катионообменная способность почв и её связь с биогеохимиче-

скими циклами элементов. 



12. Минеральная часть почвы. Макро и микроэлементы. Влияние химического состава минеральной части поч-

вы на живые организмы.  

13. Почвенная кислотность и условия миграции химических элементов.  

14. Органическая часть почвы. Химический состав и происхождение почвенного органического вещества. Вли-

яние живых организмов на формирование почвенного гумуса.  

15. Окислительно-восстановительные реакции и процессы в почвах. Их влияние на подвижность и миграцию 

химических элементов 

16. Химический состав гидросферы. Особенности химического состава пресных и солёных вод. 

17. Загрязнение гидросферы. Основные агенты и источники загрязнения гидросферы. 

18. Химический состав атмосферы. Изменение химического состава атмосферы с высотой. 

19. Загрязнение атмосферы. Основные агенты и источники загрязнения атмосферы. 

20. Формирование атмосферы и гидросферы Земли 

21. Различия в химическом составе атмосферы, гидросферы и литосферы 

22. Химический состав живого вещества. Различия в химическом составе разных групп организмов. 

23. Внешние и внутренние факторы миграции веществ.  

24. Окислительно-восстановительные условия миграции.  

25. Кислотно-щелочные условия миграции.  

26. Геохимические потоки, барьеры, их типы.  

27. Подвижность элементов.  

28. Роль коллоидных систем и процессов сорбции в миграции элементов.  

29. Влияние давления, температуры на скорость миграционных процессов.  

30. Механическая, водная, воздушная, биологическая миграция. 

31. Техногенная миграция. Техногенез. Технофильность элементов.  

32. Техногенные потоки вещества в биогеоценозе.  

33. Биогеохимический круговорот.  

34. Биогеохимические циклы.  

35. Живые организмы как факторы концентрации и миграции элементов.  

36. Круговорот азота, фосфора, кальция, кремния в биосфере.  

37. Биологическая роль кислорода, углерода и водорода. 

38. Предмет, задачи и методы геофизических исследований биосферы.  

39. Значение работ В.И. Вернадского и А.Л. Чижевского в развитии учения о биосфере и солнечно-земных свя-

зях.  

40. Энергия Солнца как основной источник энергии биосферы.  

41. Виды излучения Солнца.  

42. Процессы, протекающие на Солнце, их периодичность и цикличность. 

43. Радиационные поля вокруг Земли, их возникновение и значение для биосферы.  

44. Глобальное магнитное поле Земли, его происхождение, изменение во времени, роль в формировании био-

сферы. 

45. Гравитационное поле Земли. Основные параметры гравитационного поля.  

46. Аномальные значение гравитационного поля на поверхности Земли.  

47. Оптимальные значения гравитационного поля для формирования биосферы.  

48. Гравитационное воздействие Луны и других космических тел на формирование приливных процессов в гид-

ро- и литосфере.  

49. Значение приливных процессов на возникновение и развитие биосферы.  

50. Магнитное поле Земли, его происхождение и особенности.  

51. Электромагнитная физиологическая регуляция живых организмов. Фотопериодизм.  

52. Электромагнитные поля биологических объектов, их значение в функционировании организмов, методы их 

наблюдения и регистрации и использования при диагностике состояния при воздействии внешних факторов.  

53. Источники околоземных и земных радиационных полей.  

54. Географическое распространение глобальных и региональных радиационных полей.  

55. Влияние радиации на развитие биосферы.  

56. Природные радиационные поля и процессы мутации. Проблема радона.  

57. Источники сейсмических волн. Теория тектоники плит. 

58. Аномальные зоны сейсмоактивности, их распространение.  

59. Роль сейсмических процессов в формировании и развитии биосферы.  

60. Циркуляция воздушных масс в атмосфере  

61. Оптические, акустические и электрические явления в атмосфере.  

62. Мировой океан. Циркуляция воды в океане.  

63. Гравитационные волны в мировом океане. 

64. Использование геофизических методов в изучении биосферы.  

65. Гравитационное поле Земли и гравитационные взаимодействия организма человека. Роль гравитации при 

создании искусственных экосистем.  

66. Медико-биологические аспекты влияния электромагнитных полей на здоровье человека.  



67. Техногенные радиационные поля и их влияние на биосферу.  

68. Медико-физиологические последствия радиационного облучения биообъектов.  

69. Физика атмосферы и гидросферы. Влияние состояния и взаимодействия атмосферы и гидросферы на климат 

Земли.  

70. Природные катастрофы и развитие биосферы.  

71. Тепловое излучение (радиация). Лучистое и тепловое равновесие Земли. 

72. Изменение солнечной радиации в атмосфере и на земной поверхности. Поглощение, рассеивание радиации. 

 

Типовой вариант итогового тестового теста для оценки знаний обучающихся  

по дисциплине «Геохимия и геофизика биосферы » (ПК-5.1, 5.2) 

При увеличении численности популяции внешние условия становятся сдерживающим фактором и приводят:  

a) к появлению широкого разнообразия форм 

b) внутривидовой конкуренции 

c) мутациям 

d) межвидовой конкуренции 

Рост популяции животных определяется прежде всего комбинацией:  

a) рождаемости и обеспеченности пищей 

b) смертности и миграции 

c) рождаемости и размера территории, занимаемой популяцией 

d) рождаемости и смертности} 

Выберите биоценоз наиболее разнообразный по видовому составу:  

a) степь 

b) тропический лес 

c) луг 

d) широколиственный лес 

Как называется весь комплекс совместно живущих и связанных друг с другом видов животных:  

a) экосистема 

b) биоценоз 

c) фитоценоз 

d) зооценоз 

Плотность популяции как правило на ранних стадиях её развития стремительно возрастает, далее несколько 

снижается и практически останавливается. Выберите причину этого процесса:  

a) это продиктовано биологическими особенностями вида 

b) достигается предел ёмкости среды в данных условиях 

c) исчерпывается ресурс размножения особей, они больше не могут оставлять потомство 

Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь:  

a) геологическими процессами 

b) космическими факторами 

c) высокими темпами прогресса 

d) изменением климата 

Основными природными факторами, влияющими на численность человеческих популяций являются:  

a) особенности рельефа местности 

b) пищевые ресурсы и болезни 

c) особенности климата 

d) географическое положение страны 

Рациональное природопользование подразумевает 

a) деятельность, направленную на удовлетворение потребностей человечества 

b) деятельность, направленную на научно обоснованное использование, воспроизводство и охрану при-

родных ресурсов 

c) добычу и переработку полезных ископаемых 

d) мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную деятельность человека 

Полезные ископаемые недр планеты относятся к:  

a) неисчерпаемым природным ресурсам 

b) возобновляемым природным ресурсам 

c) невозобновляемым природным ресурсам 

d) пополняющимся ресурсам 

Вырубка лесных массивов приводит к:  

a) увеличению видового разнообразия птиц 

b) увеличению видового разнообразия млекопитающих 

c) уменьшению испарения 

d) нарушению кислородного режима 

Недостаток питьевой воды вызван, в первую очередь:  

a) парниковым эффектом 



b) уменьшением объема грунтовых вод 

c) загрязнением водоемов 

d) засолением почв 

Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере 

a) угарного газа 

b) углекислого газа 

c) диоксида азота 

d) оксидов серы 

Важная роль атмосферы заключается в том, что она защищает живые организмы от 

a) резких колебаний температуры 

b) канцерогенных веществ 

c) радиоактивного загрязнения 

d) возбудителей заболеваний 

От жесткого ультрафиолетового излучения живые организмы защищают: {~ водяные пары;  

a) облака 

b) озоновый слой 

c)  азот 

Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний:  

a) желудочно-кишечного тракта 

b) сердечно-сосудистой системы 

c) кожи 

d) органов дыхания 

При разрушении люминесцентных ламп выделяются опасные для здоровья ионы:  

a) ртути 

b) свинца 

c) кальция 

d) кобальта 

Самыми распространенными заболеваниями, которые возникают в результате ухудшения экологической обста-

новки, являются 

a) болезни опорно-двигательной системы 

b) инфекционные болезни 

c) сердечно-сосудистые и онкологические заболевания 

d) болезни пищеварительного тракта} 

Вещества, вызывающие раковые заболевания, называют:  

a) биогенными 

b) канцерогенными 

c) пирогенными 

d) абиогенными 

Наибольше количество веществ, загрязняющих биосферу, приходится на:  

a) предприятия химической и угольной промышленности 

b) сельское хозяйство 

c) бытовую деятельность человека 

d) транспортные средства 

Главным критерием выделения элементарных ландшафтов по Б. Б. Полынову является: 

a) однородность литологического состава 

b) сходный характер увлажнения 

c) одинаковый тип растительности 

d)  однородность почвы 

Наибольшая площадь выявления элементарных ландшафтов характерна для природных комплексов: 

a) степей 

b) пустынь 

c) лесов 

d) тундры 

Каскадную ландшафтно-геохимическую систему характеризуют геохимические показатели: 

a) кларки концентрации и кларки рассеяния 

b) коэффициенты радиальной дифференциации 

c) коэффициенты латеральной дифференциации 

d) коэффициенты водной миграции 

Закон, содержащий положение о всеобщем рассеянии химических элементов называется: 

a) Кларка-Вернадского 

b) Гольдшмидта 

c) Перельмана-Глазовской 

d) Полынова 



Наибольшее распространение в земной коре имеют химические элементы: 

a) с четным числом протонов и нейтронов 

b) с нечетным числом протонов и нейтронов 

c) с большим и четным числом протонов и нейтронов 

d) с небольшим и четным числом протонов и нейтронов 

Наибольшее сходство химического состава земной корой имеют ландшафты: 

a) почва 

b) растительность 

c) атмосфера 

d) воды 

Содержание элементов-органогенов в организме составляет: 

a) 50 % 

b) 20% 

c) 25% 

d) 97, 4% 

Геохимическая аномалия это: 

a) повышенные или пониженные численные значения геохимического показателя (содержания элемента, 

рН и др.) 

b) повышенные или пониженные численные значения геохимического показателя (содержания элемента, 

рН и др.) 

c) отличающиеся от геохимического фона заданным уровнем  

d)  резко повышенные численные значения геохимического показателя по сравнению с фоновыми значе-

ниями того же показателя 

e)  резко пониженные численные значения геохимического показателя по сравнению с фоновыми значе-

ниями того же показателя 

Формы нахождения элементов в биосфере: 

a) косная, биокосная, биогенная 

b) минералы и горные породы, живое вещество, рассеяние 

c) космическая, галактическая, планетарная 

d) космическая, галактическая, рассеяние 

Основой геохимических классификаций элементов служит: 

a) сродство элементов к кислороду 

b) сродство элементов к сере 

c) периодическая система элементов Д.И. Менделеева 

d) число электронов на внешнем энергетическом уровне 

К макроэлементам относится: 

a)  Н 

b) Cu 

c) F 

d) Co 

К микроэлементам относится: 

a) кислород 

b) углерод 

c) стронций 

d) фосфор 

Ультрамикроэлементы – это элементы, содержание которых в организме: 

a) выше 10
-2

 % 

b) ниже 10
-5

 % 

c) 10
-3

 – 10
-5

 % 

d) 10
-2

 – 10
-3

 % 

С уменьшением заряда ядра атомов: 

a) увеличивается токсичность элементов данной группы 

b) уменьшается токсичность элементов данной группы 

c) уменьшается содержание элементов в организме 

d) уменьшается растворимость элементов данной группы 

Элементы, содержание которых в организме 10
-3

-10
-6  

%, это: 

a) макроэлементы 

b) микроэлементы 

c)  ультрамикроэлементы 

d)  условнобиогенные 

Элементы Fe, Co, Zn — это: 

a) макроэлементы 

b) микроэлементы, «металлы жизни» 



c) ультрамикроэлементы, выполняют регуляторную функцию 

d)  органогенные элементы 

В геохимии для характеристики распространенности элемента используют показатели: 

a) кларки и кларки концентрации 

b) высокая и низкая распространенность 

c) всюдность и избирательность 

d) объемная доля 

Закон Ферсмана-Гольдшмидта формулируется: 

a) геохимия элемента в земной коре определяется как химическими свойствами, так и величиной кларка 

b) поведение элемента определяется геохимическими условиями среды миграции 

c) распространенность элемента в земной коре зависит от радиуса его атома 

d)  геохимия элемента в земной коре определяется как химическими свойствами, так и величиной заряда 

ядра}  

В геохимической классификации В.М. Гольдшмидта присутствуют следующие группы элементов: 

a) атмофилы, гидрофилы, термофилы, флорофилы 

b) атмофилы, литофилы, халькофилы, сидерофилы, биофилы 

c) атмофилы, литофилы, халькофилы, сидерофилы, биофилы 

d) легкие, тяжелые, редкие и рассеянные элементы 

Восемь самых распространенных в земной коре элементов это: 

a) O,H, Mn, P, S, C, N 

b)  O, Si, Al, Fe, Ca, K, Na, Mg 

c)  O, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl 

d)  O, Na, Mg, Al, Si, P, S, Fl 

Элементарной структурной единицей биосферы является: 

a) элементарный ландшафт 

b) биогеоценоз 

c) фация 

d) гидросфера 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной аттестации по дисци-

плине «Геохимия и геофизика биосферы» проводится в форме экзамена. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, про-

цедура сдачи экзамена, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков на экзамене проводится путем устного опроса обуча-

ющихся: 

 обучающемуся выдается вариант билета с тремя вопросами; 

 в течение 45 минут обучающийся готовится к ответу, затем отвечает на предложенные вопросы; 

 обучающемуся могут быть заданы дополнительные и уточняющие вопросы для выявления глубины 

полученных знаний; 

 результаты опроса оцениваются согласно установленной шкалы оценивания. 

 для подготовки к экзамену рекомендуется использовать лекционный и практический материал по дис-

циплине, литературные источники и электронные ресурсы. 



Приложение 2 
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1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины «Геохимия и геофи-

зика биосферы» и предназначен для оценки планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков в про-

цессе изучения данной дисциплины. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых при изучении дисциплины 

 способен применять знание биофизических, физиологических, биогеохимических, мембранных процессов,  

основ функционирования экосистем различного уровня в профессиональной деятельности (ПК-5). 

 

3. Банк оценочных средств 

Для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины «Геохимия и геофизика биосферы» используются следующие оценочные средства: 

Код и 

наименова-

ние форми-

руемых 

компетен-

ций 

Код и наименование индикатора достиже-

ния формируемой компетенции 

Критерии оце-

нивания 

Наименование 

контролируе-

мых разделов 

и/или тем в со-

ответствии с 

содержанием 

РПД 

Наименова-

ние оценочно-

го средства 

текущей атте-

стации 

ПК-5 

Способен 

применять 

знание био-

физических, 

физиологи-

ческих, био-

геохимиче-

ских, мем-

бранных 

процессов,  

основ функ-

ционирова-

ния экоси-

стем различ-

ного уровня 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

ПК-5.1 Знает: сущность и основные за-

кономерности биофизических, 

физиологических, биогеохимиче-

ских, мембранных процессов, 

основы функционирования эко-

систем различного уровня 

- Уровень зна-

ний закономер-

ностей распре-

деления химиче-

ских элементов в 

различных гео-

сферах Земли, 

законы их соче-

тания и мигра-

ции в биосфере; 

закономерности 

и особенности 

влияния различ-

ных геофизиче-

ских факторов 

на составляющие 

биосферы. 

- Уровень уме-

ния ориентиро-

ваться в данных 

по химическому 

составу природ-

ных сред и объ-

ектов; прогнози-

ровать возмож-

ные пути мигра-

ции и трансфор-

мации химиче-

ских соединений 

их воздействие 

на экосистемы. 

Раздел 1-

3содержания 

рабочей про-

граммы дисци-

плины. 

Контрольная 

работа.  

Реферат.  

Самостоятель-

ная работа  

ПК-5.2 Умеет: использовать знания био-

физических, физиологических, 

биогеохимических, мембранных 

процессов, основ функциониро-

вания экосистем различного 

уровня в профессиональной дея-

тельности 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа проводится в письменной форме и предназначена для определения прохождения подго-

товки обучающегося. 

Шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели оценивания 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний по теме, обозначенной в вопросе, 

отсутствует последовательное изложение материала, присутствуют ошибки и не-

точности в терминологии и понятиях. 

Зачтено 

Обучающийся демонстрирует полные развёрнутые ответы на поставленные во-

просы, владение терминологией, знание основных закономерностей процессов, 

происходящих в биосфере, ответ изложен логично и последовательно. 

 

 



Варианты контрольной №1 по дисциплине «Геохимия и геофизика биосферы» 

Вариант 1 
1. Атомный номер и распространённость химических элементов. Химические элементы в космическом простран-

стве и формирование геосфер Земли.  

2. Окислительно-восстановительные условия миграции. 

3. Биогеохимические циклы. 

Вариант 2 
1. Геохимическая классификация элементов по В. Гольдшмидту и В.И. Вернадскому. Закономерности распростра-

нения химических элементов в литосфере. Закон Кларка-Вернадского.  

2. Влияние давления, температуры на скорость миграционных процессов. 

3. Отличия химического состава живого вещества биосферы от химического состава литосферы, гидросферы и 

атмосферы. 

Вариант 3 
1. Кларки концентрации и рассеивания. Категории геохимической распространённости химических элементов.  

2. Подвижность и доступность почвенных элементов для растений. 

3. Техногенная миграция. Техногенез. Технофильность элементов. 

Вариант 4 
1. Энергетические источники геохимических процессов.  

2. Биологическая миграция. 

3. Кларк. Закономерности распространения химических элементов в литосфере. Закон Кларка-Вернадского. 

Вариант 5 
1. Живое вещество. Особенность химического состава живых организмов и соотношение состава космических тел 

и объектов.  

2. Кислотно-щелочные условия миграции.  

3. Биогеохимический круговорот. 

Вариант 6 
1. Химический состав Вселенной. Распространённость химических элементов во Вселенной. 

2. Роль химических элементов в живых организмах. Избыточные и недостаточные элементы в организме. Химиче-

ские элементы как катализаторы биохимических процессов. 

3. Миграция. Внешние и внутренние факторы миграции веществ. 

Вариант 7 
1. Селективность биологического накопления химических элементов в растениях и животных. Биогеохимические 

индикаторы.  

2. Микроэлементы. Влияние химического состава минеральной части почвы на живые организмы. 

3. Техногенные потоки вещества в биогеоценозе. 

Вариант 8 
1. Барьерный и безбарьерный тип поглощения элементов живыми организмами.  

2. Эволюционный процесс и геохимическая адаптация организма. 

3. Механическая миграция. 

Вариант 9 
1. Химический состав живого вещества. Различия в химическом составе разных групп организмов. 

2. Геохимические потоки, барьеры, их типы. 

3. Круговорот воды в биосфере. Участие живых организмов в круговороте воды. 

Вариант 10 
1. Химический состав гидросферы. Особенности химического состава пресных и солёных вод. 

2. Подвижность элементов и факторы на неё влияющие. 

3. Биологическая роль кислорода, углерода и водорода. 

Вариант 11 
1. Химический состав атмосферы. Изменение химического состава атмосферы с высотой. 

2. Участие органического вещества почв в биогеохимических циклах элементов. 

3. Круговорот азота, фосфора в биосфере. 

Вариант 12 
1. Формирование атмосферы и гидросферы Земли 

2. Роль коллоидных систем и процессов сорбции в миграции элементов.  

3. Круговорот углерода в биосфере. 

Вариант 13 
1. Различия в химическом составе атмосферы, гидросферы и литосферы 

2. Физико-химическая миграция. 

3. Живые организмы как факторы концентрации и миграции элементов. 

 

Варианты контрольной №2 по дисциплине «Геохимия и геофизика биосферы» 

Вариант 1 
1. Космические факторы, которые воздействуют на биосферу. 

2. Биоритмология живых организмов, её причина и следствие. 

 



Вариант 2 
1. Источник энергии Солнца, виды излучения Солнца. 

2. Электромагнитные поля биологических объектов, их значение в функционировании организмов. 

Вариант 3 
1. Процессы, протекающие на Солнце, их периодичность и цикличность 

2. Источники околоземных и земных радиационных полей. 

Вариант 4 
1. Понятие радиационного и нерадиационного излучения. Источники радиационного излучения в биосфере. 

2. Теория тектоники плит. 

Вариант 5 
1. Магнитное поле Земли, его происхождение, роль в формировании биосферы. 

2. Источники сейсмических волн в биосфере. 

Вариант 6 
1. Гравитационное поле Земли. Значение силы тяжести в формировании биосферы и эволюции живых организмов.  

2. Природные радиационные поля и процессы мутации. 

Вариант 7 
1. Аномальные значения гравитационного поля на поверхности Земли, их причины. 

2. Циркуляция воздушных масс в атмосфере 

Вариант 8 
1. Особенности развития биообъектов в условиях невесомости. 

2. Аномальные зоны сейсмоактивности, их распространение. 

Вариант 9 
1. Гравитационное воздействие Луны и других космических тел на процессы в биосфере. 

2. Типы физических загрязнений окружающей среды. 

Вариант 10 
1. Происхождение и характеристика электрического поля Земли.  

2. Роль сейсмических процессов в формировании и развитии биосферы. 

Вариант 11 
1. Происхождение магнитного поля Земли. 

2. Мировой океан. Циркуляция воды в океане. 

Вариант 12 
1. Электромагнитные поля в биосфере. 

2.  Техногенные радиационные поля и их влияние на биосферу. 

Вариант 13 
1. Биоинформационная функция природных электромагнитных полей. 

2. Современный климат Земли, условия его формирования и значение для биосферы 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении текущей аттестации в форме контрольной рабо-

ты определяется следующими методическими указаниями: 

 выполнение контрольной работы проводится в аудиториях, отведенных для семинарских занятий. 

 выполнение контрольной работы осуществляется в соответствии с вариантом, номер которого определя-

ется по списку студентов в группе; 

 контрольная работа выполняется в письменном виде в течение 30 - 45 минут (на каждый вопрос предло-

женного варианта отводится 15 минут); 

 осуществляется проверка контрольной работы, указываются замечания, выставляется оценка, в журнале 

преподаватель делает соответствующие записи; 

 в случае незачёта контрольной работы, возможно её переписать, но по другому варианту. 

 

Реферат  

по дисциплине «Геохимия и геофизика биосферы» 

Текущий контроль в форме реферата предназначен для закрепления и поверки теоретических и практиче-

ских знаний по отдельным темам. 

Результаты текущего контроля в форме реферата оцениваются посредством двухуровневой шкалы. 

Шкала оценива-

ния 
Показатели оценивания 

Зачтено 

Обучающийся раскрыл тему реферата. 

Показал знания теоретического материала; умение найти необходимую информацию с ис-

пользованием информационно-справочных и электронных библиотечных си-

стем;корректно и правильно оформил материал реферативного характера;давал верные 

ответы на уточняющие дополнительные вопросы преподавателя. 

Не зачтено 

Обучающийся не раскрыл тему реферата. 

Обнаружил существенные пробелы в знаниях по теоретическому материалу;представил 

реферат, не удовлетворяющий требованиям к его выполнению;не представил реферат для 

защиты в указанные сроки;не отвечал на уточняющие дополнительные вопросы препода-



вателя. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении текущей аттестации в форме реферата опреде-

ляется следующими методическими указаниями: 

 обучающиеся представляют к защите реферат после изучения теоретических вопросов по предмету. 

 при подготовке реферата обучающимся помимо обращения к лекционному материалу рекомендуется вос-

пользоваться литературными источниками, а также электронными ресурсами, указанными в РПД. 

 работа над рефератом проводится в аудиториях, отведенных для самостоятельной работы обучающихся, 

либо в домашних условиях. 

 оценка выполнения и защиты реферата проводится посредством двухуровневой шкалы. 

 сроки сдачи и защиты реферата :12-16 неделя семестра. 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине «Геохимия и геофизика биосферы». 

1. Биогеохимическая миграция химических элементов с участием растений. 

2. Техногенные ландшафты. Геохимическое изучение техногенных ландшафтов. 

3. Роль геохимического мониторинга в охране окружающей среды. 

4. Геохимические методы поиска полезных ископаемых.  

5. Роль геохимических исследований для здравоохранения. 

6. Глобальный цикл углерода, распределение углерода в биосфере. 

7. Глобальный цикл серы, распределение серы в биосфере. 

8. Глобальный цикл азота, распределение азота в биосфере. 

9. Циклы элементов, поступивших в биосферу из земной коры: кальция, калия, фосфора, кремния. 

10. Циклы массообмена тяжёлых металлов, их распределение в биосфере. 

11. Поведение в природной среде галогенов и их соединений, миграция галогенидов. 

12. Значение почвы как регулятора биогеохимических циклов тяжёлых металлов. 

13. Особенности биогеохимического круговорота в арктических ландшафтах. 

14. Особенности биогеохимического круговорота в тундровых ценозах. 

15. Особенности биогеохимического круговорота в лесной зоне. 

16. Особенности биогеохимического круговорота в лесостепной зоне. 

17. Особенности биогеохимического круговорота в степной зоне. 

18. Особенности биогеохимического круговорота в биогеоценозах аридных территорий. 

19. Биогеохимические круговороты в тропическом поясе. 

20. Биогеохимические циклы радиоактивных элементов в биосфере. 

21. Распределение солнечной энергии в биосфере. 

22. Роль живых организмов в формировании и регулировании химического состава абиотических компонентов 

биосферы (гидросферы, атмосферы, литосферы). 

23. Магнитное поле Земли, его происхождение и особенности. 

24. Теория тектоники плит. 

25. Использование геофизических методов в изучении биосферы. 

26. Климат биосферы. 

 

Самостоятельная работа  

по дисциплине «Геохимия и геофизика биосферы» 

Текущий контроль самостоятельной работы проводится в виде доклада с презентацией и контрольного 

опроса и предназначен для самостоятельного изучения отдельных вопросов теоретического материала. 

Самостоятельная работа оценивается посредством двухуровневой шкалы: 

 

Примерные контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сущность и научное новаторство идей В.И. Вернадского о живом веществе. 

2. Представления В.И. Вернадского о рассеянии химических элементов и формах их нахождения. 

3. Формы нахождения элементов в земной коре 

4. Геохимическая неоднородность земной коры и её значение для существования и развития биосферы. 

5. Почвенные растворы, их состав, свойства. Катионообменная способность почв и её связь с биогеохимиче-

скими циклами элементов. 

6. Почвенная кислотность и условия миграции химических элементов. 

7. Окислительно-восстановительные реакции и процессы в почвах. Их влияние на подвижность и миграцию 

химических элементов. 

Шкала оценивания Показатели оценивания 

Зачтено 
Обучающийся изучил предложенные темы, ответил на вопросы, представил пра-

вильно оформленные доклад и презентацию по выбранной теме. 

Не зачтено 
Обучающийся недостаточноизучил предложенные темы, не ответил на вопросы, не 

представил правильно оформленные доклад и презентацию по выбранной теме. 



8. Главные особенности состава живого вещества Земли. Какие группы организмов определяют основные чер-

ты состава живого вещества планеты. 

9. Понятия «макроэлементы» и «микроэлементы». Каково их биологическое значение. 

10. Химические элементы - катализаторы биохимических процессов 

11. Интенсивность биологического поглощения элементов. Классификация элементов по интенсивности вовле-

чения в биологический круговорот. 

12. Круговорот основных элементов-биофиллов в биосфере (углерод, кислород, азот, фосфор, кальций, калий, 

сера) 

13. Происхождение газовой оболочки Земли и как менялся её состав в процессе эволюции биосферы. 

14. Химический состав вод мирового океана и его изменение в процессе формирования Земли. 

15. Химический состав речных вод. 

16. Факторы, обусловливающие биогеохимическую зональность на поверхности планеты. 

17. Медико-биологические аспекты влияния электромагнитных полей на здоровье человека 

18. Медико-физиологические последствия радиационного облучения биообъектов. 

19. Роль сейсмических процессов в истории формирования биосферы и эволюции живых организмов. 

20. Влияние человеческой деятельности на физические параметры биосферы. 

21. Теории изменения глобального климата Земли. 

 

Методические материалы, определяющие процедура оценивания 

Процедура оценивания самостоятельной работы определяется следующими методическими указаниями: 

 самостоятельная работы проводится в аудиториях, отведенных для самостоятельной работы обучающихся, 

либо в домашних условиях. 

 выполнение доклада и презентации осуществляется в соответствии с вариантом, номер которого опреде-

ляется по списку студентов в группе; 

 доклад и презентацияпринимается в электронном виде. 

 затем на одном из занятийзаслушивается доклад; 

 осуществляется проверка самостоятельной работы, указываются замечания, требующие доработки. В 

журнале преподаватель делает соответствующие записи. 

 



Приложение 3 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Геохимия и геофизика биосферы 

Наименование специальных 
помещений Оснащенность специальных помещений 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Б 424 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном, стенды «Развитие животного 
мира на земле», стенд «Геохронологическая таблица». 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivirus и свободно 
распространяемое программное обеспечение. 
Б 210 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivirus и свободно 
распространяемое программное обеспечение. 

Учебная аудитория для 
занятий семинарского типа 
Учебная аудитория для 
групповых и индивидуальных 
консультаций 
Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Помещение для 
самостоятельной работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, компьютер 
администратора, 11 персональных компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivirus и свободно 
распространяемое программное обеспечение. 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 



Приложение 4 

 

Перечень 

периодических изданий, рекомендуемый по дисциплине 

«Геохимия и геофизика биосферы» 

 

Наименование Наличие доступа 

Агрохимия / журн. издается под рук. Отд-ния биол. наук РАН ; 

[гл. ред. В. Н. Кудеяров]. См. журн. за последние пять лет в чит. 

зале, остальные в книгохранении. - С июля 2016 г. журн. не 

выписывается. 

Читальный зал ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

Почвоведение : журн. / учредитель Рос. акад. наук; [редкол.: С. 

А. Шоба (гл. ред.) и др.]. См. журн. за последние пять лет в чит. 

зале, остальные - в книгохранении. 

Читальный зал ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

Теоретическая и прикладная экология : обществ.-науч. журн. 

/ учредитель ООО "Изд. дом "Камертон" ; [редкол.: Т. Я. 

Ашихмина (гл. ред.) и др.]. См. журн. за 2007 г. № 1-3; 2008 г. № 

1-4; 2009 г. № 1-4; 2010 г. № 1-3; в справ.-библиогр. отделе, 

остальные - в чит. зале и книгохранении. - С июля 2016 г. журн. 

не выписывается. 

Читальный зал ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

Экология и промышленность России : науч. журн. / 

учредители : Рос. акад. наук, Нац. исслед. технол. ун-т 

"МИСиС", ЗАО "Калвис" ; [редкол.: В. Д. Кальнер (гл. ред.) и 

др.]. См. журн. за последние пять лет в чит. зале, остальные-в 

книгохранении. 

Читальный зал ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

Геохимия [Электронный ресурс]: журн. / Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Академический 

научно-исследовательский, производствено-полинрафический и 

книгораспространительный центр «Наука»» 

Научная электронная библиотека Режим 

доступа: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7767 

Природа [Электронный ресурс]: журн. / Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Академический 

научно-исследовательский, производствено-полинрафический и 

книгораспространительный центр «Наука»» 

Научная электронная библиотека Режим 

доступа: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7957 

"Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: География. Геоэкология" ВГУ (Воронежский 

государственный университет) Включен 

ЭБС «Лань» Режим доступа:  

ЭБС Издательства «Лань" 

«Вестник Московского университета. Серия: Биология» 
(МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Научная электронная библиотека Режим 

доступа: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8371 

Официальные издания, справочно-библиографические издания, профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы и иные информационные ресурсы представлены в 

приложении 10а основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

06.03.01 Биология. 
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