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Демонстрационный вариант задания заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»  

по направлению «Устойчивое развитие и рациональное природопользование» 
 

Категория участия: «Бакалавриат»  
 
ЗАДАНИЕ 1 
 
Максимум – 15 баллов 
 

В рамках научной работы студентом-экологом на территории заповедника Н, кроме 
общих наблюдений для ведения летописи природы, получены детальные данные о 
суточной активности живородящей ящерицы (Zootoca vivipara) на одном из ключевых 
участков. Он был занят разнотравным лугом на большой поляне среди смешанного 
берёзово-соснового леса. На поляне располагались стволы поваленных ветром деревьев. 
Оценка суточной активности проведена в отдельные дни с мая по август. Для этого 
ежечасно с 6:00 до 21:00 хаотично обследовали всю площадь ключевого участка, 
регистрируя встреченных ящериц. В результате получены три основных паттерна суточной 
активности (рисунок). 
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Рисунок – Паттерны суточной активности живородящей ящерицы (Zootoca vivipara) на 

ключевом участке с конца апреля по август 2021 года (Заповедник Н) 
 
Проанализируйте приведённые данные. 
 
Ответьте на вопросы: 

1. Какому периоду года и каким условиям соответствует каждый из паттернов 
активности? 

2. Какие ключевые факторы могут влиять на активность данной группы животных? 
3. Каким образом данные факторы приводят к каждому варианту суточной 

активности животных? 
 

Все ответы поясните, полно отразив логику Ваших рассуждений. 
 
ЗАДАНИЕ 2 
 
Максимум – 15 баллов 
 

Саванна – один из биомов суши, распространённый между тропическими лесами и 
пустынями. Саванны представляют собой топические злаково-древесные сообщества. 
Саванны развиваются в условиях чёткой смены сухого и дождливого сезонов и при 
количестве осадков 250–500 мм/год. Обширные пространства саванна занимает в Африке – 
около 40% от площади материка. Интенсивный прирост фитомассы в африканской саванне 
(до 30 т/га) способствует существованию богатого животного населения, для которого 
характерно обилие крупных травоядных животных, а также и крупных хищных, 
питающихся ими. 

На рисунке стрелками показаны связи между видами африканской саванны. Стрелки 
указывают на вид, приносящий пользу тому виду, от которого данная стрелка отходит. 
 
Проанализируйте приведённые данные. 
 
Ответьте на вопросы: 

4. Какие связи между видами в зооценозе показаны на рисунке? На чём они основаны? 
5. Чем характеризуются виды с наибольшим количеством направленных на них 

стрелок? Почему другие виды связаны с ними? 
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6. Какой тип гетеротипических реакций иллюстрирует данный пример? Что даёт 

такое взаимодействие участникам? 
 

Все ответы поясните, полно отразив логику Ваших рассуждений. 
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Рисунок – Связи между крупными растительноядными позвоночными африканской 

саванны 
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ЗАДАНИЕ 3 
 
Максимум – 15 баллов 
 

Какие категории ООПТ могут быть рекомендованы к созданию в следующих 
ситуациях? Дайте развёрнутое объяснение своего ответа. Дайте определения 
соответствующим ООПТ. 

1. Необходимо сохранить уникальные живые коллекции различных видов и форм 
декоративных, ценных, редких и экзотических древесных и кустарниковых растений, в том 
числе видов, внесённых в Красные книги Российской Федерации и субъекта РФ. 

2. Необходимо организовать сохранение коренного месторождения агата, а также 
древних стоянок, отражающих докорякскую культуру I тысячелетия н. э. и 
древнекорякскую культуру II тысячелетия н. э. Береговые обрывы высотой до 300 м 
сложены вулканитами основного состава, содержат большое количество конкреций, 
миндалин, жеод, жильных тел халцедона, агата, аметистовидного кварца, кальцита и 
являются главными источниками пополнения пляжных россыпей агата.  

3. Необходимо организовать сохранение крупного комплекса водно-болотных угодий. 
Территория характеризуется удачным соотношением смешанных лесов, мелколиственных 
колков, тростниковых водоёмов и открытых пространств, что создает богатые и 
разнообразные природные условия для позвоночных животных. Здесь обитает около 40 
видов млекопитающих, 140 видов птиц, 4 вида пресмыкающихся и 2 вида земноводных. В 
лесных массивах встречаются ценные охотничьи виды животных, а также редкие виды 
млекопитающих и птиц, внесённые в Красные книги РФ и субъекта РФ. 
 
ЗАДАНИЕ 4 
 
Максимум – 20 баллов 
 

Пожары являются достаточно частым явлением в экосистемах. Зарождаются они как 
по естественным, так и по антропогенным причинам. При возникновении возгораний в 
лесных биогеоценозах происходит ряд изменений как системных, так и компонентных: 
трансформируются эдафические условия и, как следствие, микробиологические и 
биохимические процессы, модифицируются циклы, ценоз возвращается на более раннюю 
стадию сукцессии. 

 
Ответьте на вопросы: 
1. Как изменяется реакция среды поверхностных горизонтов лесных почв в 

результате пожара?  
2. За счёт чего происходят эти трансформации (изменение реакции среды)?  
3. Как называется процесс последовательного превращения кальция в почвах, в т. ч 

приводящий к этим изменениям? Как выглядит ряд этих превращений? Приведите 
химические формулы со словесным описанием соединений. 

4. Биологический круговорот каких двух химических элементов почв нарушается в 
результате пожаров в первую очередь и в значительной степени?  
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5. Каковы возможные причины того, что на стихийных гарях в кедровниках Сибири, 

как правило, первые 1–2 года после пожара отсутствуют всходы кедра?  
 
Ответы поясните, полно отразив логику Ваших рассуждений. 
 
ЗАДАНИЕ 5 
 
Максимум – 15 баллов 

 
Предприятие города выбрасывает в атмосферу целый ряд загрязняющих веществ, 

таких как: окислы азота, серы, углерода, бенз(а)пирен, сажу. Фактические выбросы 
загрязняющих веществ от организованных источников, полученные в результате 
производственного экологического контроля, представлены в таблице 1. Фактические 
концентрации не превышают предельно допустимые. 
 

Таблица 1 – Выбросы предприятия в атмосферу города, тонн/год 

Источник 
выбросов 

Диоксид 
азота (NO2) 

Диоксид 
серы (SO2) 

Оксид 
углерода(CO) Сажа Бенз(а)пирен 

1 1,42 0,20 0,17 1,80 0,0000028 
2 0,15 0,36 0,18 0,90 0,0000012 
3 0,19 0,10 0,21 0,85 0,0000036 
4 1,51 0,15 0,14 0,60 0,0000014 
5 0,39 0,45 0,16 1,20 0,0000012 
6 0,87 0,18 0,20 0,13 0,000008 
7 0,67 0,14 0,12 0,75 0,000003 
8 0,59 0,13 0,13 0,64 0,000005 
9 0,32 0,10 0,16 0,53 0,000002 
10 0,10 0,14 0,22 0,48 0,000007 

 
Проанализируйте приведённые данные. 
 
Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какова плата за общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
города? Какое загрязняющее вещество составляет основную часть платы? 

2. Какие экономические механизмы охраны окружающей среды существуют в России? 

Справочная информация для выполнения задания: 
 
Таблица 2 – Нормативы платы за выбросы вредных веществ 

Вещество Класс 
опасности 

Норматив 
платы, 

руб./тонн 

Дополнительный 
коэффициент (ПП РФ № 
№1393 от 11.09.2020 г) 

NO2 2 138,8 1,08 
SO2 3 45,4 1,08 
CO 4 1,6 1,08 
Сажа 3 182,4 1,08 
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Бенз(а)пирен 1 5472968,7 1,08 

Все ответы поясните, полно отразив логику Ваших рассуждений. 

ЗАДАНИЕ 6 
 
Максимум – 20 баллов 

 
В современных реалиях возрастает стратегическое значение Арктики и её ресурсов. 

При этом нужно понимать, что северные территории имеют ещё и планетарное 
экологическое значение и нуждаются в повышенном внимании для обеспечения 
экологической безопасности при их высокой уязвимости. Одной из проблем, влияющих на 
функционирование арктических ландшафтов является антропогенное закисление. 
Вследствие выбросов в атмосферу кислотообразующих агентов крупными 
производственными объектами, а также трансграничным переносом загрязненных 
окислами азота и серы воздушных масс, кислотной нагрузке подвергаются как в целом 
природные системы, так и их компоненты.   

 
Ответьте на вопросы: 

1. В результате нарушения каких циклов происходят изменения в экосистемах при 
выпадении кислотных осадков? 

2. Одинаковой ли будет антропогенная кислотная нагрузка на природные водные 
резервуары в арктической и степной зонах при условии функционирования 
однотипных производственных объектов? Чем это обусловлено? 

3. Каким образом отдельные компоненты ландшафтов влияют на ситуацию закисления 
водоёмов арктической зоны? 

4. Каковы последствия изменений экосистем северных ландшафтов в результате 
действия антропогенного фактора для коренных народов? 

 
Все ответы поясните, полно отразив логику Ваших рассуждений. 
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Подробное решение заданий демоверсии с указанием веса в баллах каждого из 

элементов 
ЗАДАНИЕ 1 
 
Максимум – 15 баллов 
 

1. Вариант А соответствует тёплому (солнечному) дню весной, вариант Б – жаркому 
дню в любой из летних месяцев, вариант В – тёплому, но дождливому и/или 
ветреному дню, любого из месяцев (3 балла). 

В тексте задания и подрисуночной подписи есть ошибка – расхождение в начале 
периода наблюдения: май (по тексту) и апрель (в подписи). Однако данное 
обстоятельство не влияет на решение задания. 
2. Для ответа на данный вопрос обратимся к классификации экологических факторов 

по природе, согласно которой выделяют три их группы: абиотические, биотические 
и антропогенные. 
Поскольку анализируемая ситуация связана с заповедной территорией, то ключевые 
факторы, влияющие на активность ящериц, не будут относиться к группе 
антропогенных (1 балл). 
Среди абиотических факторов на активность пресмыкающихся могут влиять: 
температура, свет, ветер и осадки. При этом свет будет определять главным образом 
продолжительность суточной активности (начало и конец), в то время как на 
изменение активности в течение дня (данные на графиках) будут влиять 
температура, а также ветер и осадки (2 балла). 
Среди биотических факторов на активность пресмыкающихся могут влиять: 
активность кормовых объектов – беспозвоночных животных (для мелких хищных 
пресмыкающихся, которыми являются живородящие ящерицы), а также активность 
врагов – других пресмыкающихся (змей), птиц и млекопитающих. Реакции на 
появление врагов у живородящей ящерицы проявляются главным образом в 
изменении пространственного распределения в группировках (особенностью 
данного вида является обитание группами), нежели в полном снижении активности, 
поэтому среди биотических факторов ключевым в данном случае будет активность 
кормовых объектов (2 балла). В разные периоды года суммарная активность 
животных на ключевом участке, приведённая в задании, будет формироваться 
животными разных возрастных групп в зависимости от этапов годового цикла вида: 
весной – преимущественно взрослыми самцами и самками, активно 
обогревающимися, питающимися и ищущими полового партнёра, летом – вначале 
беременными самками, а затем – ювенильными и другими полувзрослыми особями. 
Однако поскольку в задании приведены данные по суммарной активности, 
проанализировать вклад отдельных половозрастных групп в формирование данных 
паттернов не представляется возможным и не входит в вопросы задания. 

3. С учётом анализа, приведённого в ответе на вопрос 2, можно описать следующее 
влияние ключевых факторов на формирование данных вариантов активности. 
Температура определяет активность ящериц, поскольку, как и другие 
пресмыкающиеся, это пойкилотермные организмы. При этом чрезмерно высокие 
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температуры будут также снижать активность животных, как и низкие температуры. 
При наличии оптимальной температуры активность ящериц, как хищников, будет 
определяться активностью беспозвоночных животных – их жертв. Осадки / сильный 
ветер будут снижать активность как самих ящериц напрямую, так и через низкую 
встречаемость некоторых групп беспозвоночных животных в этих условиях (2 
балла). 
В тёплый весенний день активность однопиковая, максимум встреч приходится на 
самый тёплый период дня ввиду формирования оптимальных температур как для 
активности ящериц, так и для активности кормовых объектов. 
В жаркий летний день активность двухпиковая, поскольку в утренние и вечерние 
часы формируются оптимальные температурные условия и активны 
беспозвоночные животные. 

В тёплый дождливый день и/или в день с сильным ветром температура может быть в 
области оптимальных для активности значений, однако она, как правило, снижена ввиду 
осадков и/или ветра и низкой активности беспозвоночных животных. После прекращения 
дождя/сильного ветра активность ящериц снова возрастает при формировании 
оптимальных для активности температур. Данный вариант может соответствовать тёплому 
дождливому дню любого из анализируемых месяцев. Можно предположить, что подобная 
активность свойственная только холодным дням весной или в конце лета, но такие дни, как 
правило, короче по продолжительности, и в вечернее время температура снижается резко, 
что не позволяет ящерицам оставаться активными долго (до 20:00) – данные условия не 
соответствуют представленному на графике В варианте динамики дневной активности (5 
баллов). 

 
ЗАДАНИЕ 2 
 
Максимум – 15 баллов 
 

1. Схема показывает предпочтения одного вида по отношении к другому при 
формировании пространственного распределения групп. Основа связей – поведение, 
направленное на защиту от хищников (7 баллов). 

2. Виды с большим количеством указывающих на них стрелок характеризуются более 
ранней реакцией на появление хищника, поэтому нахождение рядом с ними чаще 
предпочитают особи других видов (3 балла). 

3. Протокооперацию, поскольку объединение в гетероспецифические (межвидовые) 
группы позволяет получать выгоду всем участникам (2 балла). Наиболее очевидной 
является польза для особей видов, имеющих более позднюю реакцию на появление 
хищников, при объединении с группировками вида, обладающего хорошей 
бдительностью (1 балл). Однако виды с ранней реакцией на появления хищников 
могут объединяться с другими такими же видами, поскольку в таком случае они 
получают большую защищённость. Объединение видов как рано, так и поздно 
обнаруживающих хищников в группы с видами, имеющими меньшую бдительность, 
также может приносить выгоду, поскольку последние могут иметь большую 
уязвимость и отвлекать на себя внимание хищника (2 балла). С другой стороны, в 
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целом бо́льшая группа позволяет снизить риск нападения хищника для отдельных её 
участников (1 балл).  

 
ЗАДАНИЕ 3 
 
Максимум – 15 баллов 
 

1. На основании того, что уже имеются коллекции различных видов, в том числе 
экзотических, которые являются интродуцированными в данный регион и видов из 
Красных книг, следует создать дендрологический парк или ботанический сад, целью 
которых и является сохранение биоразнообразия и обогащение растительного мира. На 
территориях дендрологических парков и ботанических садов запрещается деятельность, не 
связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности 
флористических объектов. Территория дендрологических парков и ботанических садов 
может быть разделена на функциональные зоны: а) экспозиционную, посещение которой 
разрешается в установленном порядке; б) научно-экспериментальную, доступ в которую 
имеют только научные сотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а 
также специалисты других научно-исследовательских учреждений; в) административную. 
(5 баллов за верный ответ и аргументацию). 

2. Достаточно организовать ООПТ категории «Памятник природы» с запретом всякой 
деятельности, которая может повлечь за собой нарушение сохранности месторождения 
агата и древних стоянок. Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в 
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а 
также объекты естественного и искусственного происхождения. (5 баллов за верный 
ответ и аргументацию). 

3. Необходимо создать государственный природный заказник зоологического 
профиля с целью сохранения, восстановления и воспроизводства охотничьих ресурсов, а 
также редких и исчезающих видов, сохранения среды их обитания, путей миграции, мест 
гнездований. Государственными природными заказниками являются территории или 
акватории, имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных 
комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. На их 
территориях постоянно или временно запрещается, или ограничивается любая 
деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных 
заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. (5 баллов за 
верный ответ и аргументацию). 
 
ЗАДАНИЕ 4 
 
Максимум – 20 баллов 
 
1. Реакция среды поверхностных горизонтов изменяется в сторону подщелачивания (1 
балл). 
2. Происходит это в результате обогащения щелочноземельными и щелочными 
элементами, поступающими из золы сгоревших биогенных объектов (1 балл). Продукты 
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сгорания: СаО (оксид кальция), К2СО3 (поташ, карбонат калия), СаСО3 (сода, карбонат 
кальция), MgCO3 (карбонат магния) и др. (2 балла) 
3. Пирогенное окарбоначивание (2 балла): СаО→ СаО+Н2О →Са(ОН)2 → Са(ОН)2 
+СО2→СаСО3 (2 балла) /оксид кальция взаимодействует с водой, образуя гидроксид 
кальция, который, в свою очередь, реагирует с углекислым газом с образованием карбоната 
кальция/ (2 балла) 
4. Углерод (1 балл) и азот (1 балл)  
5. Кедровке сложно и рискованно проникать в высокотравье (2 балла). Кедровка не 
размещает семена кедра в свежеобожженый субстрат, предпочитая моховые «подушки», 
возникающие на 2 год (2 балла). Высока численность мышевидных грызунов, 
потребляющих семена кедра (2 балла). Развитие всходов подавлено сильной конкуренцией 
за свет и корневой конкуренцией трав (2 балла).   
 
ЗАДАНИЕ 5 
 
Максимум – 15 баллов 
 

1. В условиях дано, что фактические концентрации не превышают предельно 
допустимые значения, таким образом плата за выбросы загрязняющих веществ 
рассчитывается путем умножения выброса ЗВ (тонн/год) на норматив платы 
(руб/тонн) и дополнительный коэффициент (ПП РФ № №1393 от 11.09.2020 г). 
Плата за выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу города. 
 

Источник 
выбросов 

Диоксид 
азота (NO2) 

Диоксид 
серы (SO2) 

Оксид 
углерода(CO) 

Сажа Бенз(а)пирен 

1 212,86 9,81 0,29 354,59 16,55 
2 22,49 17,65 0,31 177,29 7,09 
3 28,48 4,90 0,36 167,44 21,28 
4 226,36 7,35 0,24 118,20 8,28 
5 58,46 22,06 0,28 236,39 7,09 
6 130,42 8,83 0,35 25,61 47,29 
7 100,44 6,86 0,21 147,74 17,73 
8 88,44 6,37 0,22 126,07 29,55 
9 47,97 4,90 0,28 104,41 11,82 
10 14,99 6,86 0,38 94,56 41,38 
Суммарный 
выброс ЗВ 
(тонн/год) 

6,21 1,95 1,69 7,88 0,0000352 

Итого плата 
по каждому 
ЗВ 

930,90 95,61 2,92 1552,30 208,06 

Общая плата 2789,79 
 
10 баллов за верные расчёты  
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Общая плата за сажу (за все источники выбросов) составляет 1552,30 рублей в год и 

является наибольшей суммой из всех загрязняющих веществ (1 балл). 
 

2. Экономические механизмы охраны окружающей среды: 
- разработка государственных прогнозов социально-экономического развития на 

основе экологических прогнозов; 
- разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях 

предотвращения причинения вреда окружающей среде; 
- установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
- установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления и другие 
виды негативного воздействия на окружающую среду; 

- проведение экономической оценки природных объектов и природно-антропогенных 
объектов; 

- проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду; 

- предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существующих 
технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и 
переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по охране 
окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности (в том числе 
экологического страхования), направленной на охрану окружающей среды; 

- возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде. (4 балла) 
 

ЗАДАНИЕ 6 
 

Максимум – 20 баллов 
 
1. Изменения в экосистемах при выпадении кислотных осадков происходят в 

результате нарушения (био)геохимических циклов (3 балла за верное утверждение). 
2. Антропогенная кислотная нагрузка в разных природных зонах при 

функционировании однотипных производственных объектов будет разной. Обусловлено 
это свойствами ландшафтов и их компонентов (растительности, климатических факторов и 
проч.) (3 балла за верное утверждение). 

3. Специфичная по химическому составу растительность Арктики в условиях низких 
температур и близкого залегания мерзлоты, разлагается очень медленно с образованием и 
накоплением кислых продуктов распада в почвах.  

Почвы являются природным фильтром, через который атмосферная влага попадает в 
водоемы, и именно свойства почв будут во многом определять активность процесса 
закисления. В арктической зоне соответственно условиям формирования почвы кислые, в 
связи с чем закисление вод будет развиваться намного интенсивнее, чем, к примеру, в 
степной зоне, где почвы обладают более высокой буферностью по отношению к 
поступающим кислотообразующим веществам и кислотным осадкам.    

Климат Арктики характеризуется длительным накоплением осадков (6–8 мес.) и 
коротким снеготаянием, обеспечивая так называемый «рН-шок» (резкое кратковременное 
снижение рН на 2–3 ед.) весной для оттаивающего деятельного слоя, водосборов и 
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водоемов. Кроме того, преобладание атмосферных выпадений над испарением и 
замедленные процессы минерализации органического вещества изначально обуславливают 
образование большого количества заболоченных озер с природно-кислыми водами (9 
баллов за полное верное утверждение с использованием терминологии). 

4. Остро стоит вопрос сохранения среды обитания для ведения традиционных 
отраслей хозяйствования (оленеводства, рыболовства, охоты), исторически сложившегося 
жизненного уклада, и, соответственно, сохранения общинно-родовых традиций, духовной 
и материальной культуры (5 баллов за полное верное утверждение с использованием 
терминологии). 
 


