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1. Область применения и место дисциплины в учебном процессе: учебная 
(ландшафтно-экологическая) практика проводится на биологическом факультете ДонНУ 
кафедрами ботаники и экологии и, зоологии и экологии в течение 4-х недель в конце второго 
семестра.

Основывается на базе дисциплин: Биология, География, Биоразнообразие, 
Ландшафтоведение, Геология, Гидробиология, Почвоведение, Общая экология, Введение в 
специальность, общеэкологическая практика и др.

Является основой для изучения следующих дисциплин: Геоэкология, Урбоэкология, 
Охрана окружающей среды, кроме того, освоение практики позволяет студентам приобрести 
опыт работы с биологическими объектами в природе.

2. Нормативные ссылки -  нет.
3. Структура дисциплины

Характеристика учебной дисциплины
очная форма 

обучения

заочная форма 
обучения

Образовательный уровень: Бакалавр

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование
Профиль
Количество содержательных модулей 
(тем)

4

Дисциплина базовой / вариативной части 
образовательной программы1 вариативная часть

Формы контроля дифференцировашшй зачет

Показатели очная форма 
обучения

заочная форма 
обучения

Количество зачетных единиц (кредитов) 6 - - - -

Количество часов 216 - - - -
Г од подготовки 2 - - - -

Семестр 4 - - - -

Количество часов - - - - -

- лекционных - - - - -
- практических, семинарских - - - - -
- лабораторных - - - - -
- самостоятельной работы 216 - - - -

в т.ч. индивидуальное задание - - - - -
Недельное количество часов, т.ч. 54 - - - -

аудиторных 36 - - - -

самостоятельной работы студента 18 - - - -

ОСО -  общее среднее образование
СПО -  среднее профессиональное образование
ВПО -  высшее профессиональное образование
1- в соответствии с ООП (основной образовательной программой)
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4 .Описание дисциплины  
Цели и задачи

Цель практики: формирование у студентов знаний о структурно-функциональной 
организации основных типов ландшафтов, принципах их устойчивого существования в 
разных физико-географических условиях; формирование знаний и навыков, необходимых 
для исследования и картографирования экологического состояния отдельных ландшафтов, 
характерных для территории выбранного региона, источников негативного воздействия на 
них, степени их антропогенного преобразования и его экологических последствий, 
обоснование путей улучшения состояния окружающей природной среды, выполнение 
конкретного научного исследования с актуальной экологической тематики; формирование 
знаний об особенностях экологической структуры сообществ позвоночных животных в 
различных типах ландшафтов, об основных закономерностях организации и 
функционирования водных экосистем, биоразнообразии пресноводных и морских водоемов 
региона, а также задачах и способах биоиндикации состояния наземных и водных 
биоценозов.

Задачи практики: проводить описание и определение фитоценозов, определять 
экологическую и фитоценотическую приспособленность видов; проводить сбор и 
гербаризацию растений, их определение по биоморфологическому описанию и 
таксономическому положению; исследование экологического состояния компонентов 
ландшафта: горные породы, климатические и гидрологические условия, почвенные условия, 
растительный мир; исследование условий и закономерностей формирования и динамики 
экологических ситуаций в пределах отдельных природно-территориальных комплексов; 
картографирование экологического состояния природно-территориальных комплексов; 
классификация источников и видов техногенного воздействия; картографирование ареалов 
загрязнения территорий; оценка экологического состояния ландшафтов территории 
исследования; сформировать у студентов представления об экологической структуре и 
динамике сообществ позвоночных животных в основных типах ландшафтов; рассмотреть и 
проанализировать концепции ключевых видов и мозаично-циклической организации 
экосистем основных типов ландшафтов; проанализировать взаимосвязь популяционных 
мозаик ключевых и подчиненных видов позвоночных животных в основных типах 
ландшафтов; проанализировать особенности сукцессионных процессов, инициированных 
разными типами антропогенных нарушений, протекающих в антропогенно 
трансформированных ландшафтах; изучить методы сбора материала по наземным 
позвоночным животным в полевых условиях; закрепить на практике систему знаний и 
понятий о водоемах региона, биоразнообразии водных экосистем, особенностях физических 
и химических свойств воды как среды обитания гидробионтов; подкрепить практическими 
занятиями систему знаний и понятий о жизненных формах гидробионтов; дополнить систему 
знаний и понятий об основных чертах экологии гидробионтов в зависимости от физических 
и химических условий их обитания; дополнить систему знаний и понятий о роли 
гидробионтов в процессах, происходящих в природных и искусственных водоемах, их 
значении в устойчивости водных экосистем; освоить методики сбора и камеральной 
обработки полевого материала по гидробионтам, относящимся к различным жизненным 
формам; научиться на практике методам биоиндикации наземных и пресноводных 
экосистем.

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ГОС 
ВПО по данному направлению подготовки:

а) общекультурных (ОК):
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
б) общепрофессиональных (ОПК):
- владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общем
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почвоведении и использованием их в области экологии и природопользования (ОПК-

владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);

- владением знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 
ландшафтоведении (ОПК-5);

- способностью к использованию теоретических знаний в практической 
деятельности (ОПК-7);

в) профессиональных (ПК): 
научно-исследовательская деятельность:
- владением знаниями об основах почвоведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-1);
- владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-2);
проектно-произвооственная деятельность:
- владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 
лабораторной геоэкологической информации и способностью применять теоретические 
знания на практике; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 
экологической информации и способностью использовать теоретические знания на практике 
(ПК-7);

организационно-управленческая деятельность:
- владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а 

также участия в работе органов управления (ПК-9).
В результате изучения учебной дисциплины студент должен. 

ориентироваться в круге основных проблем, изучаемых ландшафтоведением, 
геологией, географией и почвоведением и т.д.;

знать: структур} работ и задач подготовительного периода полевых ландшафтно
экологических исследований, полевое определение морфологических единиц ландшафта, 
порядок обработки полевых данных и составления полевого варианта ландшафтно
экологической карты, сопроводительные материалы, алгоритм проведения ландшафтно
экологических исследований, методы эколого-ландшафтного картографирования, 
современные модели проведения ландшафтно-экологического картографирования, типы 
карт; особенности различных природных и заповедных ландшафтов, анализировать их 
экологическое состояние; характеризовать экологические факторы и условия, 
обусловливающие определенное экологическое состояние территории; особенности 
различных антропогенных ландшафтов, анализировать их экологическое состояние; 
характеризовать экологические факторы и условия, обусловливающие определенное 
экологическое состояние территории; требования к оформлению графического и 
картографического материала; основные методики полевого изучения позвоночных 
животных (на примере птиц): метод картографирования; метод учета на трансекте; метод 
точечных учетов; учет населения птиц методом Ю.С. Равкина, а также расчет основных 
индексов экологического разнообразия; основные таксономические и экологические группы 
позвоночных и их место в системе природы; представителей местной фауны позвоночных -  
птиц, земноводных, рептилий, млекопитающих и рыб; редких и исчезающих животных 
местной фауны, занесенных в Красную книгу Украины, их систематическое положение, 
распространение, особенности биологии, методы охраны; основные методы изучения 
абиотической составляющей среды; особенности экологии позвоночных животных 
исследуемой местности и базовые адаптации к различным средам жизни; видовой состав 
различных жизненных форм пресноводных гидробионтов исследуемой местности; роль 
гидробионтов в процессах самоочищения водоемов от загрязняющих токсикантов; физико
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химические условия жизнедеятельности гидробионтов; как происходит трансформация 
веществ и энергии в гидробиоценозах; как проводится биоиндикация степени загрязнения 
водоемов;

уметь: составлять план полевых ландшафтно-экологических исследований; 
обрабатывать картографическую, и литературную информацию о территории исследования; 
проводить рекогносцировку, закладывать ландшафтно-экологический профиль и сеть 
опорных точек полевого ландшафтно-экологического исследования; определять в полевых 
условиях морфологические единицы ландшафта и проводить соответствующие 
экологические исследования; обрабатывать полевой материал; проводить конкретное 
ландшафтно-экологическое исследование территории; разрабатывать программу 
ландшафтно-экологического мониторинга исследуемой территории; оценивать влияние 
антропогенной деятельности на окружающую среду и перспективы развития экологической 
ситуации на данной территории; составлять ландшафтно-экологическую карту исследуемой 
территории; определять ландшафт в полевых условиях, а также ландшафтный парк, эколого
эстетические ландшафты, экологически деградирующие ландшафты, экологически опасные 
ландшафты, экологически кризисные ландшафты, экологически мертвые ландшафты; уметь 
проводить экологический анализ структуры сообществ животных наземных и водных 
экосистем различных типов ландшафтов, основы классификации жизненных форм наземных 
животных и гидробионтов, основные черты их экологии; уметь определять систематическое 
положение представителей различных позвоночных животных местной фауны; правильно 
вести дневник наблюдений, фиксировать собранный материал; правильно оформить дневник 
учетов фауны позвоночных; уметь провести экологический анализ структуры сообществ 
позвоночных животных, правильно интерпретировать полученные результаты и 
сформулировать выводы; уметь применять основное гидробиологическое оборудование для 
отбора качественных и количественных проб, правильно проводить камеральную обработку 
полученного материала; уметь использовать полученную в процессе усвоения курса 
информацию для биоиндикации состояния наземных и водных экосистем; творчески 
анализировать теоретический материал, находить аналогии базового теоретического 
материала с практикой, работать с определителями, атласами и справочной литературой; 
освоить различные методы сбора и камеральной обработки полевого материала по 
гидробионтам; методы изучения зоопланктона; методы определения сапробности водоемов; 
технические экспресс-методики выборки проб планктона, бентоса, перифитона; разработку 
коррелятивных шкал жизнеспособности индикаторных гидробионтов с гидрофизическими и 
гидрохимическими показателями среды для определения диапазонов их использования;

владеть: навыками обработки полевого материала; методами эколого-ландшафтного 
картирования; навыками проведения конкретных ландшафтно-экологических исследований 
территории.

5. Содержание модуля и формы организации учебного процесса
Организация практики: создаются приказы по учебной практике 2-го курса. Перед 

началом учебной практики проводится установочная конференция по практике, на которую 
приглашаются ответственный за учебную практику по факультету, замдекана по дневному 
отделению, групповые руководители практики, студенты. На этих конференциях студенты 
проходят общий инструктаж по технике безопасности, знакомятся со своими обязанностями 
во время практики, объемом работы и различными организационными вопросами. После 
общей конференции студенты распределяются по групповым руководителям и знакомятся с 
основными требованиями и критериями оценки.

Проведение практики: учебная практика проводится в июне в течение 4 недель. 
Студенты должны знать о существующей в учебном заведении и на базе практики системе 
текущего и итогового контроля, соблюдать режим труда учреждения, начала и окончания 
работы, ведения дневника. Руководитель практики от высшего учебного заведения 
еженедельно контролирует деятельность студентов, выполнение студентами принятых на
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базе практики правил охраны труда и противопожарной безопасности с обязательным 
прохождением ими инструктажей.

Подведение итогов практики: после проведения практики групповые руководители 
отчитываются на заседаниях кафедр и сдают отчеты ответственному за учебную практику по 
факультету. Студенты сдают устный зачет групповому руководителю, а также коллекцию и 
гербарий. Ответственный составляет общий отчет и докладывает его на Совете факультета. 
Заключительные конференции проходят на заседаниях кафедр, где заслушиваются отчеты 
групповых руководителей.

Порядковый 
номер и тема

Краткое содержание темы

Содержательный модуль 1.
Полевые стационарные и экспедиционные ландшафтно

экологические исследования
Тема 1. Полевые 
научные 
экологические 
исследования.

Комплексное полевое стационарное или экспедиционное 
эколого-ландшафтное исследование территории. Полевые научные 
экологические исследования морфологических единиц ландшафта.

Тема 2. Эколого
ландшафтное 
картографирова 
ние.

Эколого-ландшафтное картографирование. Три периода 
картографирования. Подготовительный период. Этапы подготовки к 
полевого исследования. Организация работ в каждом периоде. 
Учебная, научная и хозяйственная части подготовительного периода. 
Составление прогнозной тематической карты на основе материалов 
аэрофотосъемки, обработка картографических (карты земле- и 
лесоустройства, топографическая, геологическая, почвенная, 
геоботаническая карты и т.п.), литературных и фондовых материалов.

Тема 3.
Рекогносцировка
территории
исследований.

Полевой период. Рекогносцировка территории. Закладка 
опорных профилей. Планирование сети маршрутов. Выбор опорных 
точек комплексных исследований. Работа с бланком исследования на 
опорных точках. Выявление особенностей ландшафтно-экологической 
структуры территории исследования. Эколого-ландшафтное 
картографирование морфологических единиц ландшафта. 
Определение структуры ландшафта и особенностей загрязнения 
территории и единиц ландшафта. Границы природных 
территориальных комплексов. Полевой вариант ландшафтно
экологической карты.

Тема 4. Методы 
анализа и 
синтеза в 
обработке 
полевых 
материалов.

Камеральный период. Методы анализа и синтеза в обработке 
полевых материалов. Составление окончательного варианта базовой 
ландшафтно-экологической карты. Создание легенды карты.

Тема 5. 
Проведение 
экологического 
мониторинга.

Ознакомление в полевых условиях с морфологическими 
единицами антропогенного ландшафта и природно-антропогенного 
ландшафта. Проведение экологического мониторинга. Методические 
приемы. Сбор первичной мониторинговой информации. Обработка 
мониторинговых данных. Систематизация и сохранение информации.

Содержательный модуль 2.
Ознакомление с различными ландшафтами и их экологическим 

состоянием. Оформление отчетной документации
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Тема 6.
Особенности
ландшафтной
дифференциации
территории.

Особенности ландшафтной дифференциации территории и ее 
влияние на формирование экологического состояния данной 
территории. Вертикальная поясность горных ландшафтов в Украине. 
Г оризонтальная ландшафтная зональность и ее отражение в 
особенностях экологических состояний. Отражение секторности 
ландшафтов в экологическом состоянии.

Тема 7.
Экологическое 
состояние 
урбанизированны 
х территорий.

Экологическое состояние урбанизированных территорий. 
Экология сельскохозяйственных ландшафтов. Заповедные 
ландшафты, как эталоны экологического состояния. Экология 
аквальных ландшафтов морей.

Тема 8. 
Оформление 
отчетной 
документации.

Оформление отчетной документации. Сдача зачета

Содержательный модуль 3. Экологическая структура сообществ 
наземных позвоночных животных разных типов ландшафтов.

Тема 9. Типы 
ландшафтов.

Иерархия биогеоценотических единиц в живом покрове суши, 
их соотношение с географо-геохимическими единицами. 
Представления об иерархии популяционных мозаик ключевых и 
подчиненных видов животных в основных типах ландшафтов.

Тема 10. 
Позвоночные 
животные в 
лесных 
ландшафтах.

Взаимодействие популяционных мозаик ключевых и 
подчиненных видов позвоночных животных в экосистемах лесных 
ландшафтов. Гетерогенность среды как следствие популяционной 
жизни ключевых видов. Экотоны. Взаимосвязь таксономического и 
структурного разнообразия лесных экосистем. Представления о 
потенциальном и реальном биологическом разнообразии позвоночных 
животных современных лесных экосистем.

Тема 11. 
Позвоночные 
животные в 
степных 
ландшафтах.

Развитие степных ландшафтов. Структура и динамика 
экосистем степных ландшафтов. Популяционные мозаики ключевых и 
соподчиненных видов позвоночных животных. Сукцессии в степных 
ландшафтах. Особенности организации структуры сообществ 
позвоночных животных в степных ландшафтах.

Тема 12. 
Позвоночные 
животные в 
луговых 
ландшафтах.

Развитие луговых ландшафтов. Структура и динамика 
экосистем луговых ландшафтов. Популяционные мозаики ключевых и 
соподчиненных видов позвоночных животных. Сукцессии в луговых 
ландшафтах. Особенности организации структуры сообществ 
позвоночных животных луговых ландшафтов.

Тема 13. 
Позвоночные 
животные в 
болотных 
ландшафтах.

Специфика динамических процессов в биогеоценозах 
интразонального типа. Формирование и развитие болотных 
ландшафтов. Роль экотопических и фитоценотических факторов в 
образовании биогеоценозов болот. Особенности организации 
структуры сообществ позвоночных животных в болотных 
ландшафтах.

Тема 14. 
Позвоночные 
животные в 
пойменных 
ландшафтах.

Экотопически обусловленные мозаики в пойменных 
ландшафтах. Формирование пойменных лугов как особого типа 
биогеоценоза. Сукцессии в поймах. Особенности организации 
структуры сообществ позвоночных животных в пойменных 
ландшафтах.

Тема 15. Специфика динамических процессов в антропогенно
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Позвоночные 
животные в 
а н троп огенн ых 
ландшафтах.

трансформированных биогеоценозах. Особенности сукцессионных 
процессов, инициированных разными типами антропогенных 
нарушений, протекающих в основных типах ландшафтов. 
Особенности организации структуры сообществ позвоночных 
живо: ных в антропогенных ландшафтах.

Тема 16.
Позвоночные
животные в
других типах
ландшафтов
(теоретический
материал).

Структурно-функциональные особенности 
биогеоценотического покрова зоны умеренных и бореальных лесов. 
Представления о потенциальном и реальном биологическом 
разнообразии современных лесных экосистем. Климаксные лесные 
ландшафты умеренной зоны северного полушария. Структурно
функциональные особенности биогеоценотического покрова пустынь 
умеренного пояса. Особенности организации структуры сообществ 
позвоночных животных в песчаных и глинистых пустынях 
умеренного пояса. Экосистемы и их комплексы в ландшафтах 
лесотундр, тундр и полярных пустынь. Развитие тундровых 
ландшафтов Евразии. Экотопические, фитогенные и зоогенные 
мозаики в тундровых ландшафтах. Сукцессии в тундрах. Особенности 
биогеоценотического покрова полярных пустынь. Общие черты 
биогеоценотического покрова в экстремальных экологических 
условиях. Роль позвоночных животных и особенности организации 
структуры их сообществ в вышеперечисленных видах ландшафтов.
Содержательный модуль 4. Экологическая структура сообществ

гидробионтов

Тема 17.
Описание
водоёма.

Изучение условий обитания гидробионтов. Скорость течения 
(у реки). Тип донного грунта. Мелкозернистые и крупнозернистые 
грунгы. Определение прозрачности воды при помощи диска Секки. 
Глубина водоема. Измерение температуры воды у поверхности и в 
придонном слое. Характеристика береговой линии: её изрезанность, 
крутизна и материал склонов, характер прибрежной растительности. 
Степень развития водной растительности и её видовой состав. 
Степень антропогенного воздействия на прибрежную зону: наличие 
пляжей, строений, промышленных предприятий, дорог, свалок, стоков 
и т.д.

Тема 18. 
Приборы и 
методы для 
изучения 
гидробионтов.

Планктонные сети различных конструкций. 
Гидробиологические сачки. Бутылочный батометр. Батометр 
Молчанова. Батометр Паталаса. Батометр-бутылка ГР-16. Батометр 
классический БРм. Батометр Руттнера. Драга. Дночерпатель 
бентосный. Дночерпатель штанговый ГР-91. Отбор и камеральная 
обработка проб.

Тема 19.
Биоразнообразие
водоема.

Фауна поверхностной пленки воды. Пресноводная 
пелагическая фауна. Таксономический состав местной фауны, спектр 
жизненных форм, наблюдение за живыми объектами, анализ морфо
адаптационного значения признаков. Пресноводная донная фауна 
(макрозообентос). Зообентос стоячих и текучих вод, фауна различных 
типов грунта, прибрежное население, обитатели поверхности грунта 
(онфауна) и зарывающиеся формы (инфауна), фауна обрастаний 
подводных предметов. Таксономический состав, поведение, 
особенности биологии видов, морфо-адаптационный комплекс к среде 
существования.

Тема 20. Методы 
биоиндикации

Использование экологической структуры сообществ для целей 
биоиндикации наземных экосистем. Основные синэкологические 
характеристики сообществ, используемые для индикации. Индексы
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наземных и
водных
экосистем.

экологического разнообразия (Шеннона, Пиелу, Маргалефа, 
Менхиника, Симпсона, Бергера-Паркера) и их применение в 
биоиндикации. Гидробионты-биоиндикаторы водоемов. Биотический 
индекс Вудивисса (индекс реки Трент). Индекс Майера. Олигохетный 
индекс Гуднайт-Уотлея.
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Содержательный модуль 1.
Полевые стационарные и экспедиционные ландшафтно-экологические исследования

Количество часов

Названия 
содержател ьи ых 

модулей и тем

Очная форма

Заочная форма

на базе обще 
образо

М О с р  

ваши

в т.ч .

еднего
1

на базе среднего 
профессионального 

образования

на базе высшего 
профессионального 

образования
вс

ег
о

в т.ч.

вс
ег

о

вс
ег

о

в т .ч .

вс
ег

о

в т .ч .

ле
кц

ии

пр
ак

ти
че

ск
ие

ла
бо

ра
то

рн
ые

са
мо

ст
оя

те
ль

н 
ая 

ра
бо

та
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
а 

я р
аб

от
а квВ140)«=:

пр
ак

ти
че

ск
ие

ла
бо

ра
то

рн
ые

са
мо

ст
оя

те
ль

н 
ая 

ра
бо

та
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
а 

я р
аб

от
а

ле
кц

ии

пр
ак

ти
че

ск
ие

ла
бо

ра
то

рн
ые

са
мо

ст
оя

те
ль

н 
ая 

ра
бо

та
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
а 

я р
аб

от
а

ле
кц

ии

пр
ак

ти
че

ск
ие

са
мо

ст
оя

те
ль

н 
ая 

ра
бо

та
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
а 

я р
аб

от
а

Тема 1. Полевые научные
экологические
исследования.

10 6 4 10 6 4

Тема 2. Эколого-
ландшафтное
картографирование.

и 6 5 11 6 5

Тема 3. Рекогносцировка 
территории исследований. 11 8 3 11 8 3

Тема 4. Методы анализа и 
синтеза в обработке 
полевых материалов.

it 8 3 11 8 3

Тема 5. Проведение
экологического
мониторинга.

и 8 3 и 8 3

Итого по 1 
содержательному модулю 54 36 18 54 36 18
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Тематический план
Содержательный модуль 2. Ознакомление с разнообразными ландшафтами и их экологическим состоянием. Оформление отчетной

________________________________ документации__________________________________________________________

Названия 
содержательных модулей

и тем

Количество часов

Очная форма

в т.ч.

s
USоситьнX
03схс

н2X
Онон
03О-ою034

еЗЯ
-Q 

03 

&  °  
Я  03 
СО О . 
Яgх
Я

на базе общего среднего 
образования

в т.ч.

S

5
US<D

<D
ЯUI
тsн
US03D-C

<U3X
CLоH
03
CLоЮ
03«=:

в;cdx

Ё?
ЯCQ
я

Заочная форма
на базе среднего 

профессионального 
образования

В 1 .4 .

я
ЯВ
US

о>яus
srяин
03&

X
CLон
Q-
Ою
03|=;

03X
-QВо>
w О

03

па базе высшего 
профессионального 

образования
В т .ч .

Ма>«=:

яusиО)ггянus03
CLя

оЗною

о?
X £
5 ^
6  ° Э юЯ  03 
g  CL

R В 
Я

Тема 6. Особенности 
ландшафтной 
дифферен циацни 
территории._________

18 13

Тема 7. Экологическое 
состояние 
урбанизированных 
территорий.__________

18 13 18 13

Тема 8. Оформление 
отчетной документации. 13 18 13

Итого по 2 
содержательному модулю 54 36 18 54 36
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Содержательный модуль 3. Экологическая структура сообществ наземных позвоночных животных разных типов ландшафтов

Названия
содержательных модулей 

и тем

Количество часов

Очная форма

Заочная форма

на базе общего среднего 
образования

на базе среднего 
профессионального 

образования

на базе высшего 
профессионального 

образования

вс
ег

о
В т.ч .

вс
ег

о

В Т.Ч .

вс
ег

о

в т .ч .

вс
ег

о

В Т .Ч .

ле
кц

ии
1

пр
ак

ти
че

ск
ие

ла
бо

ра
то

рн
ые

са
мо

ст
оя

те
ль

на
 

я р
аб

от
а

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ая
ра

бо
та

ле
кц

ии

пр
ак

ти
че

ск
ие

ла
бо

ра
то

рн
ые

са
мо

ст
оя

те
ль

на
 

я р
аб

от
а

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ая

ле
кц

ии

пр
ак

ти
че

ск
ие

ла
бо

ра
то

рн
ые

са
мо

ст
оя

те
ль

на
 

я р
аб

от
а

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ая

ле
кц

ии

пр
ак

ти
че

ск
ие

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ая

ра
бо

та

Тема 1. Типы ландшафтов.
9 6 3

Тема 2. Позвоночные 
животные в лесных 
ландшафтах.

9 6 3

Тема 3. Позвоночные 
животные в степных 
ландшафтах.

9 6 3

Тема 4. Позвоночные 
животные в луговых 
ландшафтах

9 6 3

Тема 5. Позвоночные 
животные в болотных 
ландшафтах

9 6 3

Тема 6. Позвоночные 
животные в пойменных 
ландшафтах

9 6 3

Vo
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Тема 7. Позвоночные 
животные в антропогенных 
ландшафтах

9 6 3

Тема 8. Позвоночные 
животные в других типах 
ландшафтов

9 6 3

Итого по 3 
содержательному модулю 72 48 24

Содержательный модуль 4. Экологическая структура сообществ гидробионтов

Названия 
содержательных модулей 

и тем

Количество часов

Очная форма

Заочная форма

на базе общего среднего 
образования

на базе среднего 
профессионального 

образования

на базе высшего 
профессионального 

образования

вс
ег

о

В Т.Ч .

вс
ег

о

В Т .Ч .

вс
ег

о

в т.ч .

вс
ег

о

в т.ч .

ле
кц

ии

пр
ак

ти
че

ск
ие

ла
бо

ра
то

рн
ые

са
мо

ст
оя

те
ль

на
 

я р
аб

от
а

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ая
ра

бо
та

ле
кц

ии

пр
ак

ти
че

ск
ие
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Тема 9. Описание водоёма
9 6 3

Тема 10. Приборы и методы 
для изучения гидробионтов

9 6 3

Тема 11. Биоразнообразие 
водоема 9 6 3

Тема 12. Методы 
биоиндикации наземных и 
водных экосистем.

9 6 3
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Итого по 4 
содержательному модулю 36 24

Всего часов по 
модулю 216 72 36



(п.п. 6 —10 являются необязательной формой и носят рекомендательный характер)
6. Темы семинарских занятий
7. Темы практических занятий
8. Темы лабораторных занятий
9. Самостоятельная работа

Тематика самостоятельных работ студентов (темы рефератов)
1. Создание антропогенных ландшафтов (добыча полезных ископаемых, 

лесоразработки, сенокошения, осушительные мелиорации и т.д.) и их экологических 
последствий.

2. Положительные экологические последствия антропогенного воздействия.
3. Расчет степени демографической нагрузки и выявления степени экологических 

изменений.
4. Разработка путей улучшения экологических условий природных территориальных 

комплексов.
5. Экологические проблемы горных ландшафтов.
6. Культурно-исторический аспект в сохранении ландшафтного разнообразия.
7. Лечебно-оздоровительные свойства ландшафтов.
8. Роль государства и органов местного самоуправления в сохранении ландшафтного 

разнообразия.
9. Экологические проблемы городских ландшафтов.
10. Влияние структуры городских ландшафтов на формирование экологического 

состояния.
11. Структурно-функциональные особенности биогеоценотического покрова зоны 

умеренных и бореалъных лесов. Представления о потенциальном и реальном биологическом 
разнообразии современных лесных экосистем. Климаксные лесные ландшафты умеренной 
зоны северного полушария.

12. Структурно-функциональные особенности биогеоценотического покрова 
пустынь умеренного пояса. Особенности организации структуры сообществ позвоночных 
животных в песчаных и глинистых пустынях умеренного пояса.

13. Экосистемы и их комплексы в ландшафтах лесотундр, тундр и полярных 
пустынь. Развитие тундровых ландшафтов Евразии. Экотопические, фитогенные и 
зоогенные мозаики в тундровых ландшафтах. Сукцессии в тундрах.

14. Особенности биогеоценотического покрова полярных пустынь. Общие черты 
биогеоценотического покрова в экстремальных экологических условиях.

15. Роль позвоночных животных и особенности организации структуры их 
сообществ в вышеперечисленных видах ландшафтов.

16. Экологическая структура населения гидробионтов пресных водоёмов.
17. Определение сапробности водоемов. Разработка технических экспресс-методик 

выборки проб планктона, бентоса, перифитона.
18. Разработка коррелятивных шкал жизнеспособности индикаторных гидробионтов 

с гидрофизическими и гидрохимическими показателями среды для определения диапазонов 
их использования.

19. Методы биоиндикации наземных экосистем.
20. Методы биоиндикации водных экосистем.
21. Комплексное полевое стационарное или экспедиционное эколого-ландшафтное 

исследование территории.
22. Полевые научные экологические исследования морфологических единиц 

ландшафта.
23. Эколого-ландшафтное картографирование. Три периода картографирования.
24. Особенности ландшафтно-экологической структуры территорий
25. Эколого-ландшафтное картографирование морфологических единиц ландшафта.
26. Методы анализа и синтеза в обработке полевых материалов.



ч

27. Морфологические единицы антропогенного ландшафта.
28. Морфологические единицы природно-антропогенного ландшафта.
29. Проведение экологического мониторинга. Методические приемы. Сбор 

первичной мониторинговой информации.
30. Особенности ландшафтной дифференциации территории.
31. Вертикальная поясность горных ландшафтов.
32. Экологическое состояние урбанизированных территорий.
33. Экология сельскохозяйственных ландшафтов
34. Заповедные ландшафты, как эталоны экологического состояния.
35. Экология аквальных ландшафтов морей.

10. Индивидуальные задания

11. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации 

12.Образец экзаменационного билета (билета к зачету)

14. Критерии оценивания

Оценка знаний студентов проводится по 100-балльной шкале согласно следующим 
критериям:
________________________________Содержательный модуль 1-2__________________________

Зачетные модули Форма контроля Баллы
Содержательный модуль 1. Тема 1. 10

Тема 2. 10
Тема 3. 15
Тема 4. 15
Тема 5. 15

Содержательный модуль 2. Тема 6. 10
Тема 7. 10
Тема 8. 15

Общий итог 100

Содержательный модуль 3-4
Анализ экологической структуры сообществ различных типов ландшафтов 

(содержательные модули 1 и 2) -  50 баллов, знание латинский названий животных -  20 
баллов, решение ситуационной задачи по биоиндикации -  20, дневник практики -  10 
баллов.

Всего -  100 баллов

Шкала оценивания

Оценка по 
шкале 
ECTS

Оценка по 100- 
балльной шкале

Оценка по государственной 
шкале

(экзамен, дифференцированный 
зачет)

Оценка по 
государственной 

шкале 
(зачет)

А 90-100 5 (отлично) зачтено
В 80-89 4 (хорошо) зачтено
С 75-79 4 (хорошо) зачтено
D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено



Е 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено
FX 35-59 2 (неудовлетворительно) 

с возможностью повторной сдачи
не зачтено

F 0-34 2 (неудовлетворительно) 
с возможностью повторной сдачи 
при условии обязательного набора 

дополнительных баллов

не зачтено

Знание теоретической части курса оценивается с точностью до 5 баллов по 
следующим критериям:

1) студент получает 76-100% баллов от максимального, если показал глубокие и 
полные ответы на теоретические вопросы; глубокое понимание сущности проблемы; 
умение проводить логические рассуждения и обобщения и сопровождать их 
соответствующими доказательствами;

2) студент получает 51-75% баллов от максимального, если показал глубокие и 
полные ответы на теоретические вопросы с незначительными погрешностями, затем 
исправленными самим студентом; понимание физической сущности рассматриваемых 
проблем; умение логически рассуждать и проводить доказательства;

3) студент получает 26-50% баллов от максимального, если показал при ответе на 
теоретические вопросы ряд неточностей, которые студент не в состоянии самостоятельно 
исправить;

4) студент получает 0-25% баллов от максимального, если не выполнены требования, 
изложенные в предыдущих пунктах; нет ответов на теоретические вопросы.

15. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Для проведения экскурсионных занятий и сбора растений и животных необходимо:

компас;
карты с выверенным маршрутом и котрольными точками на ней; 
гербарная папка для переноса собранных растений;
запас бумаги (2 листа плотного картона или фанеры размером 45x35 см с двумя 
продернутыми в разрезы тесемками для затягивания (последнее время вошел в 
практику сбор растений для гербария в большие пакеты, что позволяет донести 
их до помещения более свежими, а это облегчает последующую закладку в 
пресс);
запас бумаги для засушивания растений, по возможности не проклеенной, 
пористой (фильтровальной, газетной); 
инструменты для выкапывания и срезания растений; 
этикетки;
гербарный пресс, состоящий из двух металлических или деревянных рамок, 
затянутых сеткой;
определители земноводных и рептилий, птиц, млекопитающих;
бинокли;
фотоаппараты;
полевой дневник;
записи голосов птиц;

- учебные коллекции; 
коллекции зоологического музея;

- учебные видеофильмы;
компьютерные программы для обработки данных.

Для обработки материала и определения растений требуется:



- Лабораторная оптика: микроскоп, бинокулярная и ручные лупы.
Лабораторно-препаровальное оборудование (препаровальные инструменты: 
пинцеты, иглы, и пр.).

- Лабораторная посуда (пробирки, пипетки, предметные и покровные стекла и 
т.п.)

16. Рекомендованная литерату ра
Основная

1. Адольф Т.А., Бутьев В.Т., Михеев А.В., Орлов В.И. Руководство к лабораторным 
занятиям по зоологии позвоночных. -  М.: Просвещение, 1977. -  191 с.

2. Банников А.Г., Даревский И.С., Рустамов А.К. Земноводные и пресмыкающиеся 
СССР. -  М.: Мысль, 1967. -  303 с.

3. Волошин I.M. Ландшафтно-еколопчш основи мониторингу / I.M. Волошин. -  Лымв: 
Проспр, 1998. - 356 с.

4. Гуртовой Н.Н., Дзержинский Ф.Я. Практическая зоотомия позвоночных: Птицы, 
млекопитающие. -  М.: Высш. шк., 1992. -  414 с.

5. Гуцуляк В.М. Ландшафта екологш: Геох1м1чний аспект: Навчальний поабник / 
В.М. Гуцуляк - Чершвщ: Р)та, 2001. - 271 с.

6. Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоночных. -  
М.: Высш. шк., 1969. -  319 с.

7. Карташев С.П. Зоология позвоночных. -  М: Просвещение, 1982. -  464 с.
8. Летние практики по пресноводной гидробиологии. Методическое пособие / 

Составители С.М. Глаголев, М.В. Чертопруд. М.: МЦНМО, 1999.
9. Липин А.Н. Пресные воды и их жизнь. М.: Учпедгиз, 1950.
10. Макрушин А.В. Биологический анализ качества вод. Л.: Изд. ЗИН АН СССР, 1974.
11. Методы гидробиологических исследований: проведение измерений и описание рек.

М.: Экосистема, 1996.
12. Методы гидробиологических исследований: проведение измерений и описание 

озёр. М.: Экосистема, 1996.
13. Микитюк А.Ю. IBA программа. Методические рекомендации по организации учета 

птиц // Украинское общ-во охраны птиц. -  Киев, 1997. -  31 с.
14. Млекопитающие СССР / Отв. ред. А.Н. Формозов. -  М.: Мысль, 1970. -  437 с.
15. Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и способы его измерения: Пер. с англ. /

Э. Мэгарран. -  М.: Мир, 1992. -  184 с.
16. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных. -  М.: Высш. шк., 1979. -  Ч. 1-2.
17. Научные основы контроля качества поверхностных вод по гидробиологическим 

показателям. Л.: Гидрометеоиздат, 1977 и 1981.
18. Огнев С.И. Зоология позвоночных -  М.: Высш. шк., 1945. -  550 с.
19. Определитель высших растений Украины / Е.Н. Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. 

Прокудин и др. -  Киев: Наук, думка, 1987. -  548с.
20. Птицы СССР / Под ред. Г.П. Дементьева. -  М.: Мысль, 1967. -  637 с.
21. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. -  М.: Топикал, 1994.
22. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и 

донных отложений. -  Л.: Гидрометеоиздат, 1983.
23. Рыбы СССР / Под ред. Г.В. Никольского и В.А. Григораш. -  М.: Мысль, 1969. -  447 с.
24. Сафонов А.И. Методические рекомендации для проведения летней полевой практики по 

ботанике / А.И. Сафонов. -  Донецк: ДонНУ, 2013. -  300 с.
25. Хейсин Е.М. Краткий определитель пресноводной фауны. -  М.: Учпедгиз, 1962.
26. Хейсин Е.М. Краткий определитель пресноводной фауны. Специальный 

некоммерческий выпуск -  СПб., 2001.
27. Е ко л о т  ландшафту: поабник. / A.I. Сафонов. -  Донецьк: ДонНУ, 2012.-410 с.



№

Дополнительная
28. Ботаника с основами фитоценологии: Анатомия и морфология растений. / Т.И. 

Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский и др. М.: ИКЦ Академкнига, 2006. - 543с.
29. Жизнь животных. Т.4. Рыбы / Под ред. Т.С. Расса. -  2-е изд.- М.: Просвещение, 

1983.-575 с.
30. Жизнь животных. Т. 5. Земноводные. Пресмыкающиеся / Под ред. А.Г. Банникова.

-  2-е изд. -  М.: Просвещение, 1985. -  399 с.
31. Жизнь животных. Т. 6. Птицы / Под ред. В.Д. Ильичева, А.В. Михеева. -  2-е изд. -  

М.: Просвещение, 1986. -  527 с.
32. Жизнь животных. Т. 5. Земноводные. Пресмыкающиеся / Под ред. А.Г. Банникова.

-  2-е изд. -  М.: Просвещение, 1985. -  399 с.
33. Жизнь животных. Т. 6. Птицы / Под ред. В.Д. Ильичева, А.В. Михеева. -  2-е изд. -  

М.: Просвещение, 1986. — 527 с.
34. Жизнь животных. Т. 7. Млекопитающие / Под ред. В.Е. Соколова. -  2-е изд. -  М.: 

Просвещение, 1989. -  558 с.
35. Жизнь животных. Т.4. Рыбы / Под ред. Т.С. Расса. -  2-е изд.- М.: Просвещение, 

1983.-575 с.
36. Жизнь пресных вод СССР / Под ред. В.И. Жадина. Т.1. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1949.
37. Жизнь растений. В 6-ти томах / Под ред. А.Л. Тахтаджяна. -  М.: Просвещение, 

1980.-Т .5 , 1982.- Т .  6.
38. Лотова Л.И. Морфология и анатомия высших растений/ Л.И. Лотова. - М.: Эд 

иториал УРСС, 2001. -  528 с.

17. Информационные ресурсы
1. Методические магериалы по полевой экологии и экологическому образованию в природе 
http /̂vsww.ecosv'stema.nV
2. Научная электрона ш библиотека http://elibiarvrj~u/delaultx.asp
3. Определитель растений on-line «Птантариум»http://vvww.plantariiim.ru/
4. Фундаментальная электронная библиотека «Флора и фауна» 
http://herba.msu.ru shipunov/school/sch-ru.htm

http://elibiarvrj~u/delaultx.asp
http://vvww.plantariiim.ru/
http://herba.msu.ru

